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Количество малых предприятий в Свердловской области в 2012 г. уве-

личилось на 31%, в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (на 27%); обрабатывающие 

производства (на 42%); оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-

спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (на 27%).

В Свердловской области осуществляют свою деятельность 31,4% всех 

малых предприятий УрФО. На малые предприятия (без учета микро-

предприятий) области приходится 29,7% среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых предприятий УрФО, 

38,9% – инвестиций в основной капитал и 39,1% – оборота.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 

1000 жителей Свердловской области составляет 44 единицы, что в аспекте 

темпов модернизации вряд ли можно считать достаточным.

Для анализа проблем предпринимательства в мае 2013 года был про-

веден экспертный опрос субъектов малого предпринимательства в муни-

ципальном образовании «Полевской городской округ» Свердловской 

области с целью выявления проблем и потребностей предпринимателей, 

а также оценки деятельности органов местного самоуправления по под-

держке предпринимательства. Предметом исследования является разви-

тие предприни мательства в городе Полевском (население 65 тыс. чело-

век). Цель – изучение состояния и особенностей развития предпринима-

тельства в г. Полевском. 

Экспертный опрос проводился в форме интервью, прямого общения 

с предпринимателями. Это позволило проанализировать разные точки 

зрения на проблемы развития предпринимательства в городе Полевском 

и его возможности, а также выявить проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели. 

Экспертный опрос проводился среди представителей самых разных 

секторов экономики для получения наиболее полной картины об осо-

бенностях развития предпринимательства в городе. В опросе приняли 

участие предприниматели различных отраслей деятельности: промыш-

ленности, торговли, строительства, бытового обслуживания населения, 

досуга, рекламы, санитарной обработки, риэлтерских услуг и др. 

В процессе опроса для каждого предпринимателя обозначился свой круг 

проблем, которые сдерживали развитие бизнеса. Однако выявилась общая 

тенденция: 76% опрошенных предпринимателей отметили сложность полу-

чения помещений в аренду и проблемы с приобретением коммерческой 
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недвижимости в собственность. Это является существенным недочетом в 

деятельности муниципальной администрации, так как управление недви-

жимостью и землями муниципалитета практически полностью возложено 

на органы местного самоуправления. Грамотное распоряжение этим важ-

ным ресурсом позволяет влиять на развитие предпринимательства в городе. 

Следующей проблемой оказалась недостаточность начального капитала, на 

что указали 83% опрошенных предпринимателей. Это очень высокий пока-

затель, отражающий негативные тенденции, с которыми борются органы 

власти, но, пока, безуспешно, несмотря на существование программы по 

развитию предпринимательства в городе Полевском с 2010 года. 

Практически единодушно – 97% опрошенных предпринимателей – 

обозначили такую важную проблему, как нехватка квалифицирован-

ных кадров. Решение этой проблемы не является прямой задачей муни-

ципальных органов власти, но она косвенно сильно влияет на развитие 

малого бизнеса. Довольно сложно строить и развивать свою компанию, 

когда нет на рынке труда квалифицированного кадрового потенциала, 

способного грамотно и эффективно работать. Здесь мы затрагиваем 

такую особенность в реализации любой целевой программы, как взаимо-

увязка программ развития и задач государственного и муниципального 

управления в различных сферах жизни общества. В данном случае необ-

ходимо скоординировать и увязать направления в деятельности по разви-

тию предпринимательства и регулированию рынка труда. Кадровая про-

блема является также чрезвычайно важной в обеспечении модернизации, 

предполагающей использование современной техники и высоких техно-

логий, внедрение инноваций в предпринимательской деятельности.

Следующими по степени распространенности являются проблемы, 

связанные с недобросовестной конкуренцией и административными 

проблемами при лицензировании деятельности и сертификации това-

ров и услуг. Если сложность в получении лицензий с некоторой точки 

зрения может быть вполне объективной и оправданной, то наличие 

недобросовестной конкуренции, которую отметили 60% предприни-

мателей, заставляет задуматься о реальной правовой, рыночной и иной 

защищенности предпринимателей. В данном случае должны подклю-

читься к работе специалисты по правовому регулированию и, возможно, 

правоохранительные органы. Для более подробного рассмотрения дан-

ной проблемы необходимо детальное изучение, ведь задача органов мест-

ного самоуправления состоит в организации и создании благоприятных 

условий для развития предпринимательства. 
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Наименее значимыми проблемами в общей картине развития предпри-

нимательства являются сложность системы налогообложения (отметили 

46% опрошенных предпринимателей), сложность получения банковских 

кредитов для развития бизнеса (40%). Несмотря на то, что по сравнению с 

вышеуказанными проблемами, процент недовольных предпринимателей 

меньше, но отметка в 40% при этом весьма существенная. Оба показателя – 

налогообложение и кредитование – являются очень важными пунктами в 

деятельности предпринимателя, и сегодня государство всячески пытается 

стимулировать банки к предоставлению кредитов начинающим предпри-

нимателям и упрощению порядка налогообложения. 

На последнем месте по значимости оказались административные про-

блемы при регистрации (10%), при административном контроле (15%). 

Эти показатели отражают позитивную тенденцию в работе местных орга-

нов власти, направленную на снижение административных барьеров и 

коррупции. Но при этом на вопрос: «Несете ли Вы финансовые потери 

при проведении проверок органами контроля и надзора?» – 40% опро-

шенных ответили утвердительно, а 20% – воздержались от ответа. При 

этом две трети опрошенных предпринимателей заявили, что частота про-

верок составляет раз в три года и что это немного облегчает деятельность 

предпринимателя. 

Среди других проблем предприниматели отметили отсутствие хоро-

ших дорог, парковочных мест, а также нереализованность обещаний 

местных органов власти решить те или иные задачи. Речь идет об инфра-

структуре обеспечения предпринимательской деятельности.

После выявления проблем предпринимателям было предложено 

выдвинуть свои варианты их решения. Наиболее частыми были предло-

жения по оптимизации налогообложения, финансово-кредитной под-

держке малого бизнеса, налаживанию диалога между местными орга-

нами власти и представителями бизнеса (так называемая «обратная 

связь»). Некоторые предприниматели сделали акцент на необходимо-

сти регулирования выплат в Пенсионный фонд, снижения стоимости 

аренды, стимулирования отзывчивости сотрудников различных адми-

нистративных органов и их готовности помогать начинающим пред-

принимателям по вопросам, входящим в их компетенцию. Кроме того, 

одним из важнейших механизмов поддержки предпринимателей мест-

ными органами власти является размещение муниципальных заказов. 

80% экспертов ответили, что муниципальные заказы не выполняли, но 

хотели бы. 
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Согласно программе развития малого предпринимательства, в Полев-

ском городском округе предусмотрена информационная и образователь-

ная поддержка субъектов малого бизнеса. Так, в данном контексте предус-

мотрены такие варианты поддержки, как проведение семинаров, конфе-

ренций, мастер-классов, выставок и т.д. Результаты экспертного опроса 

показали, что участвуют или готовы участвовать в городских выставках 

50% опрошенных предпринимателей, чуть меньше – 40% – принимают 

или хотят принимать участие в городских выставках. 

Если говорить о реализации самой программы и ее мероприятиях, 

то принимают участие только 30% опрошенных предпринимателей, не 

принимают участие 50%, и вообще не слышали об этом 20% опрошен-

ных предпринимателей. Эти показатели вполне объяснимы, так как в 

программе не может принять участие каждый предприниматель. А 20% 

опрошенных предпринимателей, ничего не знающих о существовании 

программы развития, что можно объяснить человеческим фактором.

Деятельность общественных организаций, а именно Союза промыш-

ленников и предпринимателей является заметной для города (рисунок). 

Не состоят в РСПП 65% опрошенных предпринимателей, и только 10% 

ничего не слышали об этом. Это показывает, что общество оказывает под-

держку предпринимательству, но помощь должна быть более эффектив-

ной. Следует отметить, что в Полевском есть реально работающие обще-

ственные организации по поддержке предпринимательства в городе. 

1
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Оценка деятельности Полевского филиала Свердловского областного 

союза промышленников и предпринимателей (по пятибалльной шкале)
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В результате проведенного исследования были выявлены проблемы в 

развитии предпринимательства и деятельности органов местного самоу-

правления, а также некоторые варианты возможных решений указанных 

проблем. Была дана оценка перспективности муниципального образова-

ния «Полевской городской округ» с точки зрения развития предприни-

мательства.

Развитие малого предпринимательства в отраслевом разрезе про-

исходит неравномерно. Свыше половины предпринимателей заняты в 

сфере торговли и услуг, что соответствует общероссийским тенденциям: 

60–80% малых предприятий России занимаются торговлей, предостав-

лением услуг и сервисом. Незначительная часть малого бизнеса связана 

с промышленным производством и жилищно-коммунальной сферой. На 

это влияют различные факторы. Главная проблема заключается в нераз-

витости кооперации крупного, среднего и малого бизнеса, ограниченно-

сти доступа субъектов малого предпринимательства к производственным 

мощностям крупных предприятий, аренде и приобретению помещений 

и оборудования. 

При этом роль малого бизнеса в экономике Полевского городского 

округа, так же как и в стране в целом, по ряду показателей на 30–50% выше 

официальных статистических данных, так как часть субъектов малого 

предпринимательства вынуждена работать в «тени» из-за несовершенных 

системы налогообложения и нормативно-правовой базы в сфере малого 

предпринимательства. В то же время отсутствие полной статистической 

информации о деятельности всех форм субъектов малого предпринима-

тельства, недостаточное качество статистических показателей, получа-

емых на основе выборочных обследований с использованием постоянно 

меняющейся методики расчета, отсутствие статистического наблюдения 

за предпринимателями без образования юридического лица не позволяют 

составить представление о реальной ситуации в сфере малого предприни-

мательства и осложняют принятие эффективных управленческих реше-

ний. Отсутствие информации не дает возможности оценить ресурсы тер-

ритории, потенциальный спрос даже на внутреннем рынке. Для получения 

полной и достоверной информации о состоянии и развитии малого и сред-

него предпринимательства, переработанной и освоенной на современной 

технической основе, выявления тенденций его развития и существующих 

проблем необходимо создание и постоянное пополнение базы данных, а 

также проведение анкетирования и опросов субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам [3].
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Исходя из социальной значимости малого предпринимательства и в 

целях его развития муниципальная целевая программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Полевском городском округе на 2011–

2015 годы» направлена на решение следующих задач: 

• формирование в пределах полномочий органов местного самоу-

правления благоприятной правовой среды для развития малого и сред-

него предпринимателей;

• развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность полу-

чения предпринимателями консультаций и деловых услуг, реализа-

ция эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных 

потребностей малых предприятий; 

• поддержка в области подготовки и повышения квалификации 

кадров для сферы малого и среднего предпринимательства;

• укрепление социального статуса, повышение престижа предпри-

нимателей.

В заключение отметим, что развитие предпринимательства имеет осо-

бое значение в моногородах, для муниципальных администраций кото-

рых это является одним из стратегических направлений деятельности. 

Президентом РФ поставлена задача: до 2020 года в предприниматель-

ском секторе должно быть занято 60–70% трудоспособного населения 

городов. 

На основании проведенного исследования можно отметить, что основ-

ными проблемами, затрудняющих развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Свердловской области, являются:

1)  трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие биз-

неса, особенно на стадии становления малого предприятия;

2)  недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;

3) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансиро-

вания;

4) недостаток доступных производственных и офисных площадей;

5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, государственная поддержка малого бизнеса в России 

на федеральном и региональном уровнях создает определенные усло-

вия для его дальнейшего развития. Стабильное развитие сектора малого 
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предпринимательства во многом определяет уровень социально-эконо-

мического развития региона и муниципальных образований, что, в свою 

очередь, зависит от эффективности реализации государственных про-

грамм поддержки субъектов малого предпринимательства на территории 

муниципальных образований. Развитие малого предпринимательства в 

каждом регионе, в каждом городе является необходимым условием осу-

ществления экономической и социокультурной модернизации россий-

ского общества.

Источники
1. Европейская хартия для малых предприятий (European Charter for Small Enterprises) 

/ European Union. – Режим доступа: http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/busi-

ness_environment/n26002_en.htm (дата обращения: 5.06.2013).

2. Исследование состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях в Свердловской области / 

Министерство экономики Свердловской области. – Режим доступа: http://economy.midural.

ru/news/show/id/372/news_category/86 (дата обращения: 01.02.2013).

3. Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Полевском городском округе на 2011–2015 годы»: Постановление 

Главы ПГО от 30 августа 2011 №2315 / Администрация Полевского городского округа. – 

Режим доступа: http://polevsk.midural.ru/article/show/id/122 (дата обращения: 12.05.2013).



248 IX Всероссийская научно-практическая конференция

СЕКЦИЯ 1 Проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов

П.М. Крылов,
Москва

Транспортная система региона и перспективы 
социально-экономической модернизации

(на примере Самарской области)
Самарская область – один из экономических лидеров современной 

России; регион, отличающийся высокой диверсификацией экономики. 

Но при этом он характеризуется множеством проблем, в т.ч. обуслов-

ленных текущими параметрами региональной транспортной системы. В 

настоящей работе мы рассмотрим некоторые из важнейших составляю-

щих транспортной системы Самарской области в их влиянии на перспек-

тивы социально-экономической модернизации региона, которые были 

разработаны при участии автора. 

Учитываемые параметры экономической модернизации транспортной 
сети региона: 

1. Интегральная транспортная доступность (ИТД), которая измеря-

ется в средневзвешенных затратах времени, необходимых для того, чтобы 

в районе добраться из любой его точки в любую другую. Рассчитывается 

раздельно по грузовым и пассажирским перевозкам и вбирает в себя осо-

бенности начертания и технического состояния не только автодорожной 

сети, но и всех имеющихся транспортных коммуникаций. ИТД заменяет 

неадекватные «плотностные» показатели дорожной сети типа коэффи-

циента Энгеля, Успенского, Василевского, Гольца и др.

ИТД является аналогом показателя надежности функционирования 

транспортной сети и в этом смысле представляет особый интерес для 

пользователей транспорта, которым выгодно оплачивать не километры 

построенных или реконструированных дорог (или стоимостной ана-

лог использованных ресурсов), а реальное снижение затрат времени на 

грузо- и пассажироперевозки [1].

Единого норматива ИТД для региональной транспортной сети не 

существует, он является расчетным для каждого региона (области, края). 

Для пассажироперевозок он переменный (около 1,8 часа, в зависимости 

от сложившейся системы расселения и набора услуг в поселениях). 
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Во всех районах Самарской области по пассажирским перевозкам 

фактическое значение ИТД больше нормативного (т.е. хуже). 

2.  Процент обеспеченности территории всей транспортной сетью или 

только автодорожной – это главный показатель качества транспортной 

инфраструктуры региона, который определяется как отношение факти-

ческих средневзвешенных затрат времени на перевозки (грузовые или 

пассажирские) к нормативным.

Нормативы, являясь переменными, определяются спецификой рай-

она и связаны с высоким удельным весом регулярных связей, т.е. сколько 

бы ни была велика территория низового административного района, все 

его жители нуждаются в более или менее регулярном потреблении услуг 

гарантированного минимума (специализированная медпомощь, учреж-

дения культуры и соцобеспечения, ремонт сложной бытовой техники и 

т. д.).

Сетью всех видов транспорта в области в полной мере не обеспечен ни 

один из районов Самарской области, так как везде фактический процент 

обеспеченности сетью не превышает нормативный, но можно выделить 

районы с уровнем обеспеченности более 40%: Волжский (52%), Кинель-

ский (41%), Ставропольский (45%), Сызранский (45%). В остальных рай-

онах этот показатель ниже – 26% в среднем для всех районов. 

Другие показатели транспортной обеспеченности представляют инте-

рес с точки зрения анализа причин недостаточной надежности транс-

портной сети, в том числе технической и конфигурационной.

3.  Доля автодорог в транспортной сети (по вкладу в ИТД). 

Анализ показал, что в большинстве районов Самарской области доля 

дорог в сети по вкладу в ИТД колеблется от 49,3% (Волжский район) до 

100% (8 районов области, где не функционируют прочие виды транс-

порта, – Алексеевский, Большеглушицкий и др.), то есть роль автомо-

бильных дорог в создании нормальных транспортных условий – опреде-

ляющая. 

Предлагаемое решение задач социокультурной модернизации усло-

вий жизнедеятельности населения Самарской области: 

• Снижение уровня транспортной дискриминации населения

Одним из основных понятий, характеризующих транспортно-комму-

никационную среду в регионе, в том числе в контексте экономической 

и социокультурной модернизации, выступает транспортная дискрими-

нация населения – явление, когда из-за недостаточного развития транс-
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портной системы (а не по финансовым причинам!) людям не доступны 

услуги, связанные с обеспечением социально-гарантированного мини-

мума (в образовании, здравоохранении, соцобеспечении, культурно-

бытовом обслуживании и др.).

Главным измерителем уровня транспортной дискриминации насе-

ления является норматив затрат времени – интегральная транспортная 

доступность. 

Единая транспортная сеть должна быть такой, чтобы по своим тех-

ническим параметрам и надежности начертания обеспечивать названные 

нормативы, которые, в свою очередь, зависят не только от чисто транс-

портных факторов – технической и топологической надежности ЕТС, 

но и от социальных и расселенческих факторов и особенностей системы 

расселения (в т.ч. административного статуса поселений), размеров осво-

енной территории. В противном случае населенные пункты попадут в 

разряд периферийных, а их население будет подвергнуто транспортной 

дискриминации. Уровень транспортной дискриминации определяется 

долей населения, проживающего вне нормативной зоны транспортной 

доступности.

По уровню транспортной дискриминации населения все районы 

Самарской области могут быть разделены на три группы: 

1) благоприятный уровень (до 10%);

2) удовлетворительный уровень (10–40%);

3) неудовлетворительный уровень (более 40%).

В настоящее время 29,1% населения области проживает вне норма-

тивной зоны доступности (в масштабах области рассматриваются эпи-

зодические, а не регулярные связи), что составляет около 930 тыс. чел. 

Полученная величина незначительно превышает уровень большинства 

центральных регионов России. 

В целом в Самарской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень 

территориальной дифференциации транспортной обеспеченности, которая 

показывает, насколько неодинаковы, контрастны транспортные условия 

жизнедеятельности в пределах районов.

В Самарской области имеется пять населенных пунктов, подъезд 

к которым возможен только по автодорогам с грунтовым покрытием, 

что ухудшает возможности существования и развития общественного 

транспорта: поселок Рощинский (14 тыс. чел., Волжский район), НПС 

«Дружба» (1,7 тыс. чел., Волжский район) и др.
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Реализация обоснованной стратегии развития транспортной инфра-

структуры приведёт к увеличению потребительского спроса на транс-

портные услуги, эквивалентному приросту ВВП на 2,2%, что, разумеется, 

совершенно недостаточно. В дальнейшем одним из возможных решений 

проблемы дискриминации населения в малочисленных населенных пун-

ктах, а также с целью сокращения издержек на содержание школ и повы-

шения качества образования, может стать создание новых «школьных» 

автобусных маршрутов для подвоза школьников в школы более крупных 

населенных пунктов. Так и было сделано в последние годы в Самарской обла-

сти, где одновременно с закрытием 109 сельских школ появились 109 новых 

автобусных маршрутов. 

• Механизм компенсационных выплат населению за плохие транспор-

тно-дорожные условия 

В тех случаях, когда даже в отдаленной перспективе не будет решена 

проблема транспортной дискриминации населения, целесообразно вве-

сти компенсационные выплаты из областного (или муниципального) 

бюджета за плохие транспортные условия (аналогично надбавкам за 

плохие экологические условия проживания или аналогично северным 

надбавкам). В отличие от программ развития в заполярных районах, 

власть должна быть заинтересована в том, чтобы деревня не обезлюдела, 

и если признается невозможность относительно скорого (в пределах 

одного поколенческого периода, т.е. в течение 20–25 лет) решения про-

блемы транспортной дискриминации, то необходимо компенсировать 

эти неблагоприятные условия [3]. При этом стимулируется выполнение 

дорожной программы, т.к. только при достижении нормативов выделяемые 

населению дотации могут быть отменены.

• Достижение растущей подвижности населения с социально-культур-

ными целями – норма цивилизованности

Одной из основных характеристик роли пассажирского транспорта 

в экономической жизни региона является пассажироемкость его вало-

вого продукта. Как известно, чем выше уровень индустриального и соци-

ально-экономического развития страны, тем выше в ней показатель под-

вижности и мобильности населения [2]. При этом в западных странах 

лишь 35–40% пассажирооборота приходится на трудовые поездки (в Рос-

сии и развивающихся странах – 60% и более). Отдельными исследовани-

ями было доказано, что транспортная доступность существенно влияет 

на увеличение душевых показателей ВВП (ВРП), тогда как рост ВВП сам 

по себе не гарантирует роста транспортной доступности [5].
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Анализ полученных данных позволил определить основные тенден-

ции развития пассажирского транспорта в Самарской области на пер-

спективу: 

1. Изменение структуры пассажирооборота (соотношение видов 

транспорта в транспортной работе) с учетом мировых тенденций и осо-

бенностей развития отдельных видов транспорта Самарской области:

– падение доли автомобильного транспорта в общем пассажирообо-

роте (с 51 до 30%) в связи с возрастанием роли железнодорожного транс-

порта;

– относительно быстрое развитие железнодорожных перевозок, 

в первую очередь за счет развития системы скоростных пригородных 

линий и строительства новой скоростной транспортной системы Самара 

– Аэропорт – Тольятти;

– возрождение и укрепление роли водного транспорта в связи с уве-

личением регулярности и надежности пригородных и междугородных 

перевозок по Волге.

2. Подвижность населения, выражаемая в пассажиро-километрах в 

расчете на 1 жителя, вырастет более чем в 3 раза, что будет свидетельство-

вать о благоприятной тенденции развития пассажирского транспорта. 

Каждый взрослый житель области уже сегодня должен проехать не менее 

3000 км с социально-культурными целями (по меркам западных стран эта 

величина должна составлять 4000 км, фактически же житель Самарской 

области проезжает около 2100 км). То есть, как показывает анализ, уро-

вень мобильности населения в регионах РФ не отвечает даже скромным 

требованиям развивающегося государства. 

• Предложения по реформированию низового административного 

деления

Одна из главных задач транспортной инфраструктуры – связать в 

единое целое населенные пункты и хозяйственные точки территории. 

Выгоды экономико-географического положения района во многом опре-

деляются именно единством, которое достигается благодаря норматив-

ной транспортной доступности. Напомним абсолютные нормативы для 

низового административного района, сложившиеся в мировой практике 

регионального планирования: 1,8 и 2,4 часа соответственно для пасса-

жиро- и грузоперевозок.

Возможны два основных подхода к коррекции низового администра-

тивного деления: разукрупнение и укрупнение.
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В пределах Самарской области разукрупнения районов не предпо-

лагается – уже имеющаяся сетка административных районов заведомо 

избыточна.

Для получения более точных выводов нами было проведено модели-

рование более 30 различных вариантов слияния соседних администра-

тивных районов Самарской области (как двух соседних районов, так и 

трех), в результате чего предполагается сократить количество районов с 

27 до 18 единиц. Полученный вариант сетки административного деления 

имеет много общих черт с выделенными субрегионами Стратегии соци-

ально-экономического развития Самарской области до 2020 года [4].

Предлагаемые преобразования сокращают количество администра-

тивных районов области, созданных в 1965–1990-х гг. 
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И.В. Крюкова 
Вологда

Потенциал развития религиозного туризма 
в Вологодской области

Бурное развитие индустрии туризма на современном этапе, несо-

мненно, обусловлено увеличением уровня жизни населения в большин-

стве стран мира, доступностью личных финансов, совершенствованием 

средств транспорта и связи. В России посещение святых мест издавна 

представляло собой одну из наиболее важных и почитаемых традиций 

русского народа, неразрывно связанную с самой сущностью православ-

ного вероучения.

В настоящее время назначение многих культовых объектов приобре-

тает свой изначальный смысл, они становятся объектами поклонения и 

объектами познания. 

Необходимо отметить, что религиозный туризм играет большую роль в 

системе международного и внутреннего туризма. Люди, отправляющиеся 

в паломни ческие и экскурсионные поездки по святым местам и религи-

озным центрам, стремятся принять участие в религиозных церемониях, 

помолиться, совершить жертвоприношения. Религия влияет на форми-

рование самосознания и стереотипов поведения людей. Она выступает 

элементом общественной системы и во многих случаях – одним из важ-

нейших.

Религиозный туризм является составной частью современной инду-

стрии туризма. У него есть свои разновидности: паломничество и позна-

вательные туры религиозной направленности.

Паломников интересует непосредственное участие в религиозных 

культах. Социально-психологическая база паломнического туризма 

более узкая, чем религиозного. Паломники в основном испове дуют ту 

религию, святым местам которой они приехали покло ниться. Экскур-

сии, посещение музеев, выставок для них – вто ричная, сопутствующая 

задача.

В религиозном туризме экскурсионной направленности туристов 

интересуют главным образом экскурсии с посеще нием монастырей, 
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храмов, музеев и выставок. Причем эти тури сты могут быть, а могут и не 

быть приверженцами той религии, объекты которой посещают, а также 

могут быть вообще людьми нерелигиозными. 

Таким образом, различие данных видов деятельности налицо, и, воз-

можно, правильным было бы отдать паломничество в компетенцию рус-

ской православной церкви. В то же время встает вопрос о том, насколько 

сегодня русская православная церковь обладает возможностями органи-

зации путешествий паломников, то есть обеспечения их транспортом, 

местом проживания, питанием, и, вообще, насколько готовы русские 

храмы и монастыри к приему паломников. В данном случае выход мог 

бы быть найден в организации сотрудничества русской православной 

церкви и предприятий туристской отрасли, уже имеющих опыт органи-

зации подобных туров. На российском рынке туризма сформирова лись 

фирмы, занимающиеся практической организацией поездок паломни-

ков и экскурсантов и специализирующиеся на предоставлении услуг в 

области религиозного туризма.

В Вологодской области активно развивается весь комплекс инду-

стрии гостеприимства: транспорт, отдых, лечение, экскурсии, культурно-

познавательный досуг, образование, что в итоге работает на устойчивость 

доходов от туризма. Туристский поток в область за период 2007–2011 гг. 

вырос в 1,5 раза (рис. 1). 

Рисунок 1. Туристский поток Вологодской области, тыс. человек
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Количество экскурсантов увеличилось в 1,7 раза, а туристов – в 2 раза. 

По предварительным оценкам, число путешественников по области в 

2012 году составит 1940 человек, в 2013 году – 2100 человек. Потенци-

альная туристская емкость Вологодской области, по расчетам экспертов, 

составляет 3,5 млн. человек в год [1].

Структура туристского потока, по данным Департамента туризма [2],

представлена на рис. 2. В составе этой структуры нет религиозного 

туризма. К сожалению, региональные власти не рассматривают этот 

растущий сегмент туризма, поэтому не существует статистики или даже 

оценки его рынка. Не занимается такой работой и Вологодская Епархия 

Русской Православной Церкви. Все это значительно усложняет управле-

ние данным сегментом туристской отрасли.

Напротив, представители власти многих поселковых советов Вологод-

ской области считают религиозный туризм направлением, заслуживаю-

щим внимания, что подтверждается анализом проектов, разработанных 

в рамках программы «Команда губернатора: муниципальный уровень».

                                                                            

Рисунок 2. Структура туристского потока Вологодской области

Этот проект стартовал в области в начале 2013 года. Он реализуется 

Департаментом внутренней политики правительства области совместно 

с Департаментом государственной службы и кадровой политики области; 

направлен на качественный отбор и продвижение во власть муниципаль-

ного уровня лучших жителей области способных реализовать идеи и про-

екты, имеющие важное значение для социально-экономического разви-

тия сельских территорий. Участниками проекта стали 273 представителя 
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муниципальных образований области, прошедших обучение по уникаль-

ной образовательной программе повышения квалификации. Её разрабо-

тал Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, имеющий огромный опыт 

подготовки высокопрофессиональных специалистов в сфере государ-

ственного и муниципального управления. Образовательная программа 

нацелена на развитие управленческих компетенций будущих руководи-

телей сельских поселений, органов местного самоуправления районов, 

включенных в резерв управленческих кадров. Специальные площадки 

для этого были сформированы в нескольких районах. 

Один из важных этапов реализуемого в нашей области нового начина-

ния – разработка участниками собственных проектов. «…Наша задача – 

научить наших резервистов профессионально положить свои идеи, 

замыслы на бумагу, оформить это в конкретный проект с цифрами и 

результатами. – Научившись на малом, наши участники смогут смело дви-

гать и более масштабные задачи, и мы их в этом будем поддерживать», – 

отметил губернатор Вологодской области [3].

Следует заметить, что, по данным автора, разработчики 55 проектов 

из 196 (т.е. более 28%) представленных рассматривают сферу туризма как 

перспективную для развития на территории Вологодской области и сво-

его муниципалитета в частности. В 35 проектах (т.е. 64% от числа турпро-

ектов) предлагается развивать религиозный туризм (рис. 3).

        

Рисунок 3. Диаграмма направленности проектов

Рассмотрим особенности Вологодской области, представляющие 

интерес для субъектов религиозного туризма:

1.  Вологодская область располагает огромным культурным насле-

дием, задействованным, в частности, и в религиозном туризме. До рево-

люции 1917 года посещение святых мест было обязательным обрядом 

для православного христианина, на совершение которого он должен был 
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получить благословение священнослужителя. В советские времена число 

паломников резко сократилось, как, впрочем, и количество святых мест. 

Перепрофилирование множества храмов, церквей, монастырей под раз-

личные нужды сделало их недоступными для отправления религиозного 

культа и поклонения паломников. Немалую долю религиозных сооруже-

ний удалось сохранить в достойном виде благодаря тому, что они стали 

музеями и в итоге оказались вовлечены в процесс туристического освое-

ния. Таким образом, в массовом сознании укоренилось представление о 

религиозных сооружениях и святынях как о музейном объекте. Лишь не 

так давно церкви начали возвращать ее храмы и святыни, и естественно 

то, что она стала возвращать им не только внешний облик, но и духовное 

содержание. 

2.  Множество памятников русской православной культуры, напри-

мер Кирилло-Белозерский монастырь, Спасо-Прилуцкий монастырь и 

многие другие, активно использовались в туризме на протяжении многих 

лет и представляли собой весьма популярные маршруты как внутреннего 

туризма, так и международного. В последнее время у туристов наблюда-

ется устойчивый рост интереса к посещению монастырей. Паломники 

едут из всех регионов России и из-за рубежа. Целевая направленность 

этого интереса – глубокое ознакомление с жизнью обители. 

Учитывая сказанное выше, можно сделать следующие выводы: 

– Вологодская область обладает значительным потенциалом разви-

тия религиозного туризма. 

– Следует признать, что данный потенциал остается нереализо-

ванным. 

– В числе причин можно назвать неразвитую инфраструктуру; дефи-

цит информации об имеющихся ресурсах и маршрутах; слабые пока еще 

связи между туристическими фирмами и религиозными организациями; 

недостаток в этой сфере квалифицированных кадров.

– Разработка новых маршрутов к святыням, улучшение инфраструк-

туры, информированность должны послужить привлечению большего 

числа паломников (туристов) в нашей «живой истории».

– Вероятно, совместные усилия паломнических служб и туристских 

организаций помогут возродить, сохранить и благоустроить объекты 

культуры, достопримечательности, места паломничества, обустроить их 

и создать вокруг них должный достаток, культурную среду обитания и 

комфортность
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На взгляд автора, региональным властям следует обратить внимание 

на развитие религиозного туризма, что позволит решить целый ряд задач, 

в числе которых: реализация духовно-культурного потенциала, повыше-

ние внутреннего и международного культурного статуса региона, увели-

чение потока «внутреннего и въездного международного туризма», раз-

витие внутреннего духовно-просветительского туризма, поддержание в 

надлежащем состоянии памятников истории и культуры и, как следствие, 

развитие туристско-рекреационного кластера, малого бизнеса, занятости 

населения и повышение доходов бюджетов разного уровня.
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Т.Г. Кульсеева, 
Курск

Проблемы модернизации системы социальной защиты 
в регионе (на примере Курского областного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних)

Система социальной защиты населения в регионах имеет специфику, 

связанную с особенностями социально-экономического, культурного, 

национального развития региона, преобладанием тех или иных социаль-

ных проблем.

Социальная защита выступает как процесс обеспечения государствен-

ными или иными органами существующих в обществе гарантий и прав, 

охраняющих личность, ее экономические, социально-политические, 

социальные потребности и интересы во всех сферах жизнедеятельности 

общества. В своем действии она распространяется на всех членов обще-

ства, однако функциональное проявление по отношению к различным 

группам неодинаково.

Социальная защита включает:

1) реализацию установленных законом социальных прав и минималь-

ных социальных гарантий гражданам, прежде всего, в области пенсион-

ного обеспечения, социального обслуживания, материальной поддержки 

семей с детьми и т.д.;

2) адаптацию системы социальной защиты к изменяющимся соци-

ально-экономическим условиям, включая развитие сети учреждений 

социального обслуживания, расширения перечня предоставляемых 

населению социальных услуг, поддержку негосударственных форм соци-

альной помощи, подготовку кадров социальных работников;

3) совершенствование организации социальной защиты на основе 

модернизации социальных технологий, дифференцированного подхода 

к различным категориям населения и типам семей, адресной социальной 

помощи, непосредственно связанной с конкретными потребностями 

получателя;

4) использование активных форм социальной поддержки населения 

(социальная и психологическая реабилитация и адаптация, содействие 

самореализации и самообеспечению, профессиональной ориентации и т.д.).
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В системе социальной защиты населения Курской области функцио-

нируют 56 государственных учреждений социального обслуживания, 

оказывающих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям 

с детьми, несовершеннолетним и другим категориям населения, вклю-

чая стационарные и нестационарные учреждения социального обслужи-

вания, территориальные центры социальной помощи семье и детям, реа-

билитационные центры. В области действуют такие крупные учреждения 

социального обслуживания, как ГУСОН «Областной медико-социаль-

ный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печер-

ского», ГУСОН ССО «Курский областной социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних», ОГУЗ «Центр социального обслу-

живания «Участие» и «Забота»».

Помимо Федерального Закона «Об основах социального обслужива-

ния населения РФ» от 1995 года, на территории региона действуют поста-

новление Губернатора Курской области от 06.11.2009 г. №360 «О государ-

ственных стандартах социального обслуживания населения на террито-

рии Курской области» и постановление Администрации Курской области 

от 30.12.2010 г. №655-па «О государственных стандартах социального 

обслуживания населения в Курской области».

Обозначим некоторые проблемы модернизации данной сферы:

– недоработанность нормативно-правовой базы в области социаль-

ной защиты населения;

– различия социально-демографической ситуации, особенно в части 

старения населения и неблагоприятного соотношения численности 

населения трудоспособного возраста и населения старшего поколения, 

которые нуждаются в социальных услугах и социальной поддержке;

– нехватка финансовых средств, необходимых как на развитие новых на-

правлений, так и на модернизацию материально-технической базы отрасли.

Модернизация предусматривает не только улучшение материально-

технической базы системы социальной защиты населения, но и исполь-

зование различных технологий, в том числе инновационных. Рассмотрим 

это на примере ГУСОН ССО «Курского областного социально-реабили-

тационного центра для несовершеннолетних».

Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям:

• прием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, оказание им экстренной помощи, в случае необходимости – 

проведение доврачебного осмотра и организация медицинского обследо-

вания, оказание медицинской помощи;
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• проведение социального диагностирования с целью дальнейшей 

разработки индивидуальных и групповых программ социальной реаби-

литации, обеспечение их реализации, обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних;

• обеспечение реализации программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних;

• профилактическая работа с семьями и детьми различных катего-

рий, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, 

оказание им адресной социальной помощи;

• методическое обеспечение деятельности учреждения в процессе 

социальной реабилитации семей с несовершеннолетними детьми; ока-

зание методической помощи специалистам учреждений социального 

обслуживания семей и детей;

• социальное сопровождение граждан из числа сирот-детей, остав-

шихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации, оказание помощи органам опеки и попечительства в сопровожде-

нии замещающих семей, создании социально-педагогической среды, обе-

спечивающей психологическую комфортность и социальную поддержку 

гражданам, выразившим желание стать опекунами (попечителями);

• организация работы с гражданами, выразившими желание стать 

усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, 

патронатными воспитателями; гражданами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Проблемы у детей, поступающих в Центр, часто являются следствием 

безответственного отношения родителей к своим обязанностям по вос-

питанию, обучению и содержанию несовершеннолетних.

При решении проблем семьи и ребенка подключаются специалисты 

всех отделений. Вся работа с несовершеннолетними и их семьями реали-

зуется через комплексную программу «Я нужен России». В эту программу 

входят 14 целевых программ: «Рука помощи», «От А до Я», «Твори себя и 

мир вокруг твори», «Окно в будущее», «Эдельвейс» и др.

В Центре ведется непрерывная работа по преодолению ситуации 

семейного неблагополучия  путем индивидуального подхода к решению 

возникающих проблем семьи с помощью консультаций и профилактиче-

ских бесед с родителями.

Применяются такие формы работы, как родительские собрания (чет-

верг в Центре – родительский день), занятия в школе для родителей 
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«Мы и наши дети», консультации специалистами всех категорий; орга-

низуются встречи с врачами.

Как показывает практика работы, используя только традиционные 

методы, не всегда можно достичь желаемых результатов, в связи с этим 

возникла необходимость поиска новых методов. Назовем некоторые 

из них.

«Почта доверия» для родителей – предназначена для сбора и анализа 

конфиденциальных или анонимных пожеланий, обращений, заявлений, 

вопросов, предложений, просьб и т.д., поступающих от родителей, род-

ственников или законных представителей несовершеннолетних.

Родители на специальных бланках пишут свои вопросы и опускают 

в почтовый ящик. Еженедельно вопросы анализируются. За 2012 г. от 

родителей на «Почту доверия» поступило 73 вопроса разного характера. 

Ни один из вопросов не остался без внимания.

Ответы на вопросы по блокам были включены в тематику занятий 

школы для родителей «Мы и наши дети» («Закон и семья», «Пока беда 

не вошла в дом», «Наказание и поощрение»), проведены групповые кон-

сультации для родителей.

В 2012 году специалисты активно работали по внедрению новой 

формы работы с семьей – интервью «Досуг в нашей семье», которое было 

направлено на получение  полной информации о сфере свободного вре-

мяпровождения семьи.

Сотрудничество специалистов и родителей через интервью помогает 

лучше узнать о жизнедеятельности семьи в свободное время. Специали-

сты, выясняя увлечения семьи, стараются включить их в досуговые меро-

приятия Центра, где родители поют песни, танцуют, участвуют в различ-

ных конкурсах. Совместные спортивные соревнования носят командный 

характер. Взрослые и дети с удовольствием принимают участие в играх. 

Организовывались совместные выходы детей с родителями в драматиче-

ский театр, ТЮЗ, цирк и др., родителям давались также рекомендации по 

организации совместного времяпровождения с детьми.

Семьи включаются в организационно-массовые мероприятия, кото-

рые являются одним из путей профилактики семейного неблагополучия 

(«День семьи», «День матери»).

Внедрена в работу такая форма, как «психолого-педагогическая 
библиотека», которая необходима, так как слова, которые мы произно-

сим, описывая проблему, зачастую, может быть, до конца не услышаны 
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родителями или они не придают им особого значения. Родителям пред-

лагается разнообразная литература для расширения своих знаний, спосо-

бов взаимодействия с ребенком, повышение психолого-педагогической 

грамотности.

Прочитав литературу, родители способны задуматься над имеющи-

мися проблемами и начать их решать самостоятельно. Кроме того, спе-

циалистами разработаны памятки, которые рекомендуются родителям в 

конце каждого занятия школы для родителей «Мы и наши дети».

Специалисты Центра работают по внедрению еще одной новой фор-

мы – «проблемное кино». Родителям предлагается просмотреть проблем-

ные фильмы: «Я больше сюда никогда не вернусь», «Леденец», «Воробей» и 

др. После просмотра фильма происходит обсуждение с психологом, в ходе 

которого родители высказывали свое мнение о проблемах своих семей, 

своих детей, проявляли эмоцию в виде плача. Приводились примеры из 

личного опыта, осуществлялось активное взаимодействие со всеми роди-

телями.

Этот метод имеет успех в работе с родителями, так как с его помощью 

удается вывести родителей на эмоции и чувства переживания, происхо-

дит процесс осознания проблемной ситуации, совместно со специали-

стами намечаются варианты её разрешения.

В работе с семьей специалисты Центра используют методику «сетевых 
встреч», когда к решению проблем несовершеннолетних и его семьи при-

влекают наиболее значимых для ребенка людей, способных оказать в 

этом помощь.

По завершении курса реабилитации Центр проводит анкетирование 

родителей с целью изучения их удовлетворенности результатами реаби-

литационного курса ребенка.

Результаты анкетирования дают представления о степени удовлетво-

ренности качеством услуг, предоставленных семье и несовершеннолет-

нему, позволяют родителям проявить инициативу в предложении тем для 

обсуждения на родительском собрании, высказать свое мнение о ком-

фортности пребывания ребенка и т.д.

Результаты реализации комплексной программы
«Я нужен России» в 2012 году:

• курс реабилитации прошло 412 несовершеннолетних;

• на социальном патронаже находилось 3519 семей;

• 346 несовершеннолетних из числа выбывших возращены в семьи.
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Это самый лучший показатель за годы работы – 93%.

«Телефон доверия» в Центре работает с 1996 года, а с ноября 2010 года – 

как детский «телефон доверия», с единым общероссийским номером, 

работает круглосуточно.

Статистика свидетельствует, что эта форма очень востребована, в пер-

вую очередь потому, что является анонимной и бесплатной формой пси-

хологической помощи и консультирования, в связи с чем вызывает осо-

бую доверительность у клиента. Именно по «телефону доверия» легче 

обсуждать личные проблемы, в том числе и связанные с сексуальной 

сферой межличностных отношений, жестокостью обращения и др. За 

2012 год на «телефон доверия» поступило 15 885 обращений, ежедневно – 

от 70 до 100 звонков.

Таким образом, детский «телефон доверия» является очень важной 

структурой, помогая за 15–20 минут разговора решить проблемы, кото-

рые самостоятельно ребенок решал бы намного дольше, а возможно, 

помогает и избежать многих травмирующих ситуаций, которые могли бы 

повлиять на развитие личности в будущем.

В результате проведенного социологического исследования в мае 2013 

года было выявлено, что семьи, находящиеся на обслуживании в Цен-

тре, в целом удовлетворены процессом социальной реабилитации. Пси-

хологический климат в Центре – благоприятный. Среди семей, находя-

щихся на обслуживании, подавляющее большинство неполных. Семьи 

испытывают ряд проблем, что позволяет отнести их к категории «семьи, 

находящиеся в социально опасном положении». Данные обстоятельства 

свидетельствуют о высокой востребованности среди клиентов Центра 

услуг по осуществлению социальной реабилитации. Клиенты Центра 

выдвигают ряд предложений по улучшению условий проведения реаби-

литации, касающихся в большей степени улучшения финансирования, 

применения инновационных технологий. Развивая и совершенствуя дея-

тельность служб социальной помощи семьям, находящимся в социально 

опасной ситуации, органы социальной защиты проявляют постоянную 

заботу о создании более комфортных условий для их жизнедеятельности.

Таким образом, использование традиционных форм работы и внедре-

ние новых позволяют расширить возможности коррекции детско-роди-

тельских отношений, повысить воспитательную роль семьи, а тем самым 

решить главную задачу – сохранить семью и возвратить в нее ребенка.
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Н.М. Лавренюк,
Уфа

Стратегия модернизации кадрового потенциала науки 
Республики Башкортостан

В Башкортостане, как и в России в целом, наблюдается падение пре-

стижа профессии ученого. Кадровый потенциал республики, по данным 

официальной статистики, по отношению к уровню 2000 г. сократился 

почти на треть. В результате ВПН-2010 Башкортостанстат подсчитал, что 

в регионе две трети кандидатов наук и около половины докторов наук 

трудоспособного возраста. Средний возраст докторов наук составляет от 

50 до 64 лет. Более половины из них заняты естественнонаучными иссле-

дованиями. В областях юридических, психологических, социологиче-

ских, политологических, культурологических наук, по данным Башкор-

тостанстата, число исследователей-докторов наук минимально. 

Большее число кадров за период трансформации потерял предприни-

мательский сектор науки, где число работников сократилось более чем в 

5 раз. Самым малочисленным сектором науки остается сектор высшего 

образования, без учета сектора некоммерческих организаций, которого 

фактически нет. В государственном секторе науки за последние 10 лет 

произошло двухкратное увеличение числа исследователей. Снижаются 

темпы прироста преподавателей-исследователей, имеющих ученую сте-

пень. 

Коэффициент соотношения числа ученых к числу занятых в эконо-

мике Башкортостана на протяжении десяти лет практически в два раза 

ниже, чем в среднем по России и в Приволжском федеральном округе. 

С 2002 г. наблюдается снижение значения показателя с 69,3 до 43,23 пун-

ктов в 2010 г.

Большое влияние на результаты НИР оказывает мотивация исследо-

вателей. Несмотря на рост заработной платы в сфере науки, она остается 

непривлекательной и сильно дифференцирована по горизонтали и по 

вертикали, что имеет объективные и субъективные предпосылки. Увели-

чивается разрыв в материальном стимулировании студентов и аспиран-

тов, соответственно доцентов и докторантов.
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Анализ формирования кадрового научного потенциала показал, что 

процессы воспроизводства научных кадров в Башкортостане имеют 

неоднозначный характер. В 2010 г. по числу аспирантов регион был на 

2 месте в ПФО, а по числу докторантов – на 7 месте. Спрос на обуче-

ние в аспирантуре растет. Следует отметить, что идет сокращение мест 

в докторантуре, что стимулирует совмещение научной и преподаватель-

ской деятельности и работу над докторской диссертацией. Это приводит 

к отсроченным результатам, к переносу горизонта защиты.

Актуальной проблемой в регионе остается защита аспирантов и док-

торантов в срок. С 2000 г. доля лиц, окончивших аспирантуру с защитой в 

срок, не превышает 50%. Прослеживается дискриминация социальных и 

гуманитарных направлений подготовки. 

Так как сила системы измеряется силой самого слабого «звена», то 

наблюдаемые системные диспропорции в воспроизводстве кадровых 

ресурсов указывают на текущие и перспективные сложности в соци-

ально-гуманитарных, сельскохозяйственных и некоторых естественных 

областях знаний.

Как и в России в целом, ситуация в Башкортостане, сложившаяся в 

области воспроизводства и изменения возрастной структуры научных и 

научно-педагогических кадров, показывает, что реализуемый комплекс 

государственных мер по привлечению и закреплению кадров является 

недостаточным и не оказывает решающего влияния на позитивное изме-

нение ситуации. Несмотря на достигнутые результаты в области подго-

товки и развития кадров науки, имеются проблемы, требующие перво-

очередного решения: 

– отсутствие прогнозов в области развития кадрового научного 

потенциала республики, кадровой стратегии, политики и эффективного 

кадрового менеджмента в науке;

– суженное и простое воспроизводство кадров в отраслях науки, что 

увеличивает разрыв между научным кадровым потенциалом республики 

и кадровым потенциалом развитых регионов России, развитых стран 

мира; 

– неэффективная подготовка высококвалифицированных научных 

кадров, что отражается в обучении слабомотивированных к научной 

работе аспирантов, в низком показателе окончания аспирантуры и док-

торантуры с защитой диссертаций в срок; 
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– ограниченный доступ к финансовым ресурсам для научных иссле-

дований у неостепененных молодых ученых и у кандидатов наук старше 

35 лет и недостаточно высокая практическая эффективность от реализу-

емых НИР; 

– невысокий статус и неэффективная мотивация работников сферы 

науки;

– низкая мобильность ученых и неразвитая система научных стажи-

ровок, особенно ученых среднего и старшего возрастов;

– невысокая инновационная, патентная, публикационная и гранто-

вая активность занятых НИР; 

– не высоко развитая культура использования IT-технологий, отсут-

ствие единой информационно-коммуникативной платформы для науч-

ного делового взаимодействия; 

– недоиспользование интегративного кадрового потенциала в госу-

дарственном, предпринимательском и в вузовском секторах науки; отсут-

ствие развития общественного сектора науки региона;

– недостаточное участие в ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009–2013 годы».

Подсистемы формирования и развития кадрового научного потенци-

ала Республики Башкортостан находятся в разбалансированном состо-

янии. В связи с этим актуально создание системы скоординированных 

действий всех субъектов научной деятельности региона в целях разви-

тия кадрового научного потенциала для продуцирования отличительных 

конкурентных преимуществ республики в научно-техническом, соци-

ально-экономическом, общественно-политическом и культурно-духов-

ном видах развития.

Должны соблюдаться основополагающие принципы формирования и 

развития кадрового научного потенциала:

–  безопасность личности, общества и государства, интеграция обра-

зования, науки и предпринимательства;

– признание науки социально значимой отраслью, определяющей 

уровень развития производительных сил государства;

– интеграция науки и образования на основе различных форм уча-

стия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в научных исследованиях и 

экспериментальных разработках;

– поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в 

области науки и техники;
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– концентрация человеческих ресурсов на приоритетных направле-

ниях развития науки, не в ущерб остальным отраслям науки;

– стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности через систему экономических и иных мер и льгот;

– вовлечение научных сотрудников в развитие научной, научно-тех-

нической и инновационной деятельности посредством создания системы 

государственных научных центров и других структур;

– расширение возможностей для занятия научно-исследовательской 

деятельностью наиболее компетентных и талантливых исследователей;

– расширение возможностей для защиты диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук в регионе;

– прогнозирование, планирование и программирование развития 

кадров науки;

– сбалансированное формирование и распределение человеческих 

ресурсов науки в научно-техническом, социально-экономическом, 

общественно-политическом и культурно-духовном направлениях разви-

тия региона.

В этих условиях актуальна разработка стратегии формирования и 

развития кадрового научного потенциала Республики Башкортостан на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы для создания системы ско-

ординированных действий всех субъектов научной деятельности региона 

в целях развития кадрового научного потенциала для продуцирования 

отличительных конкурентных преимуществ республики в научно-техни-

ческом, социально-экономическом, общественно-политическом и куль-

турно-духовном видах развития. 

Для модернизации сферы науки Башкортостана актуально выде-

лить следующие стратегические направления формирования и развития 

кадрового научного потенциала республики:

1. Повышение эффективности управления формированием и разви-

тием кадрового научного потенциала. 

2. Привлечение и мотивация молодых кадров в науку, сохранение 

эффективных научных работников.

3. Оптимизация подготовки высококвалифицированных научных 

кадров в актуальных областях науки региона.

4. Развитие республиканского научного сообщества, интегрирован-

ного в российское научно-исследовательское пространство. 

5. Создание и развитие единой информационной системы о науке и 

научных кадрах региона.
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В рамках инновационного развития республики расширенное вос-

производство человеческих ресурсов в сфере науки и эффективные 

научно-исследовательская, опытно-конструкторская, инновационная 

деятельности, при соответствующем управлении кадрами, найдут широ-

кое применение и позволят получить научно-технические, социально-

экономические, общественно-политические и культурно-духовные пер-

спективные результаты.

Источники
1. Наука и информационные технологии: Статистический сборник. – Уфа: 

Башкортостанстат, 2012.

2. Обзоры ОЭСР по инновационной политике. Российская Федерация. – М.: Издание 

на русском языке осуществлено по заказу Министерства образования и науки РФ, 2011. 

3. Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года. 
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Социокультурные процессы в современном 
белорусском обществе

Общества современного типа характеризуются, с одной стороны, гло-

бализационными процессами, с другой – нарастанием сопротивления 

массовой унификации. Таким образом, суть эпохи, которая началась с XXI 

века, можно обозначить двумя символами: глобализация и идентичность.

Обозначенные процессы ведут к образованию сложных социокультур-

ных систем, которые не ограничены географическими, социальными и 

иными границами. Возникают другие конфигурации пространств, кото-

рые имеют способность как к расширению, так и к сокращению. В пер-

вом случае речь идет об образовании новых транснациональных соци-

окультурных пространств, во втором – о фрагментации и локализации 

пространств.

Указанные особенности значительно уменьшают социальную обу-

словленность общественных процессов. Социологами зафиксированы 

нарастание индивидуализации жизни, ослабление коллективности и 

вместе с тем «культуризация социальности». Социальные взаимодей-

ствия сегодня основываются в большей степени на культурных основа-

ниях. Это проявляется как на уровне межличностного взаимодействия 

(человек сегодня выбирает коммуникационного партнера не по крите-

рию пространственной близости, а по общности интересов, что и служит 

культурным основанием), так и на уровне социальных групп и систем.

Итак, современное общество характеризуется уменьшением удель-

ного веса социальности, утратой глубокой социальной укорененности и 

формированием социокультурной реальности.

В этой связи особую значимость приобретает культурная составляю-

щая общественной жизни, которая имеет в современном социуме реша-

ющее влияние на формирование и воспроизводство белорусской нации. 

Однако культура существует не сама по себе, а только в единстве с соци-

альными компонентами, воплощаясь в них. Тогда определяющими и 

регулирующими современное общество являются именно социокуль-

турные процессы. Обозначенные процессы в различных проявлениях и 

выступают предметом данной работы.
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Методологическими основами данного научного исследования соци-

окультурных процессов в современной Беларуси являются:

1. Культурсоциологический подход. 

В основе данной работы лежат теоретические положения, которые 

разрабатываются сегодня в рамках культурсоциологического направ-

ления, основателем которого признан Дж. Александер. На фоне целого 

ряда подходов, разворачивающих социологическое рассуждение «о куль-

туре», этот исследовательский проект выделяется тем, что рассматри-

вает культуру не как один из объектов социологического анализа, а как 

наиболее важную характеристику социального, определяющую базовый 

модус социологического рассуждения. Иными словами, культура, указы-

вая на определенное видение социальной реальности, предстает в каче-

стве организующего принципа, формирующего теоретическую оптику 

социологического исследования, а подход в целом обретает статус общей 

социологической теории, в противоположность концепциям, которые 

более корректно рассматривать как версии социологической субдисци-

плины «социологии культуры».

2. Теория социального пространства П. Бурдье.

В разработанной П. Бурдье теории социальное пространство обра-

зуется целым рядом силовых полей (полей отношений или свойств) – 

политическим, социальным, культурным, символическим и т.д. Поле 

представляет собой определенный тип игры, в каждом поле существуют 

своя логика или свои правила. При этом в каждом поле могут выделяться 

субполя: например, в поле культуры (в узком смысле) сосуществуют суб-

поля морали, образования, религии и т.д.

В каждом поле имеют хождение свои «козыри» или виды капитала, 

выступающие в объективном или инкорпорированном (внутреннем) 

состоянии. В зависимости от обладания этими капиталами группы имеют 

разную власть над тем или иным полем, причем власть над полем озна-

чает власть над продуктом этого поля и над совокупностью средств его 

производства.

3.  Аксиологически-деятельностное понимание «культуры».

Среди различных перспектив концептуализации «культуры» фокус 

нашего внимания сосредоточен на аксиологическом и деятельностном 

понимании феномена «культура», суть которого заключается в следу-

ющем: в основании различного рода культурных выборов индивидов и 
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групп лежат ценностные приоритеты. Однако существуют они не сами 

по себе, а в связке с деятельностным компонентом в том смысле, что реа-

лизуются в реальной практической деятельности людей и закрепляются 

в повторяющихся моделях поведения. Не претендуя на универсальность, 

данный подход является одной из возможных концептуализаций куль-

туры в конкретном научном проекте.

Применив обозначенные методологические основы к изучению соци-

окультурных процессов современного общества, получаем следующие 

концептуальные посылки исследования:

1. Все процессы, происходящие в современном обществе, полагаются 

и интерпретируются как культурно обусловленные. Культура выступает 

своего рода «фоном», на котором происходят социально-экономические, 

политические и другие изменения.

2.  Мы рассматриваем (вслед за П. Бурдье) современную социальную 

реальность как многомерное пространство, включающее различные поля 

(политическое, экономическое, социальное, образовательное и т.д.). 

Причем эти поля определяются, в первую очередь, как поля отношений, 

то есть структурируются в зависимости от различий в обладании субъек-

тами того или иного поля определенного (соответствующего полю) вида 

капитала. Социокультурное поле при этом тесно связано и с экономиче-

ским, и с политическим и т.д. В этом смысле каждое из полей является в 

той или иной степени социокультурным.

3.  Мы рассматриваем культуру современного общества как «архив» 

ценностей, идей, представлений. Однако существуют они в «закоди-

рованном» виде и культура в таком случае является «не включенной» в 

социальность. «Репрезентативной» (по терминологии Ф. Тенбрука) она 

станет только тогда, когда будет реализована в «социальности» посред-

ством воспроизводства в реальных повторяющихся моделях поведения в 

различных повседневных жизненных ситуациях. Эти устойчивые пове-

денческие стратегии конструируют и реконструируют затем и структуру 

культуры (культурный код).

Тогда единицей социологического анализа выступает не «культура» 

в качестве «архива», «кода», а устойчивые, повторяющиеся социокуль-

турные стратегии поведения, посредством которых происходит форми-

рование, воспроизводство, трансляция культурных основ современного 

общества. 
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В реальном социологическом исследовании речь идет об изучении 

ценностей, которые реализуются в реальных повседневных практиках 

посредством выработки устойчивых повторяющихся стратегий поведе-

ния. В рамках социологического исследования, проведенного сектором 

культурных инноваций Института социологии НАН Беларуси весной 

2012г.115, ценности делятся на базовые (предельные) и инструментальные. 

Так, базовые ценности представляют собой ядро личности, являются 

основным мотивом социальной активности, обеспечивают ее целост-

ность и определяют программы и стратегии жизнедеятельности. 

Инструментальные ценности понимаются как социально значимые 

ресурсы, которые используются индивидами в социальных практиках. В 

отличие от базовых ценностей, характеризующих то, что движет людьми, 

инструментальные ценности относятся к средствам, которые люди 

используют для достижения собственных целей. 

«Закрепление», формирование, воспроизводство ценностных иерар-

хий происходит в повседневном взаимодействии людей или в повседнев-

ном мире. Оказывается, что ценностная позиция проявляется в действиях 

индивидов и групп в возникающих проблемных жизненных ситуациях. 

Проблемная жизненная ситуация возникает тогда, когда нарушается 

упорядоченность привычного течения жизни. Необходимость решать ту 

или иную проблему (или несколько проблем одновременно) требует от 

человека повышенной целенаправленной активности, выработки жиз-

ненно важных решений и, наконец, выбора той или иной стратегии дея-

тельности, а также средств и способов достижения нужного результата. 

С другой стороны, тип проблем, стоящих перед человеком, несет на себе 

печать политического, экономического и культурного контекста, в кото-

ром они возникают, а также социального окружения. В таком случае зна-

чимость инструментальных ценностей определяется степенью «включе-

ния» в решение проблемных жизненных ситуаций.

Итак, социокультурная стратегия поведения определяется, во-первых, 

базовыми ценностными ориентирами. С другой стороны, в повседневной 

жизни, сталкиваясь с различного рода проблемными жизненными ситу-

ациями, индивид актуализирует имеющийся в его распоряжении запас 

1 В статье представлены данные социологического исследования, проведенного сектором куль-

турных инноваций Института социологии НАН Беларуси по национальной выборке. Объем выбо-

рочной совокупности составил 2106 респондентов.
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капиталов (образовательный, сетевой, административный и др.), кото-

рые в той или иной степени помогают ему справиться с возникающими 

повседневными сложностями. В таком случае степень востребованности 

капитала в повседневности и определяет инструментальную значимость 

конкретной ценности (капитала). 

Перечень базовых и инструментальных ценностей разрабатывался с 

учетом форм капиталов, выделенных П. Бурдье: каждому капиталу соот-

ветствует определенный набор и базовых, и инструментальных ценно-

стей. Различные комбинации базовых и инструментальных ценностей и 

формируют социокультурные стратегии поведения. 

Эмпирическим индикатором базовых ценностей являлся список из 23 

базовых ценностей (вопрос «Что для Вас в жизни является наиболее важ-

ным?», возможность выбора не более 7 альтернатив). Применение фак-

торного анализа позволило выделить 7 факторов (главных компонент): 

1.  Творческо-образовательный ценностный вектор включает следую-

щие базовые ценности: познание; самореализация; интересная работа, 

профессия.

2.  Вектор индивидуального благополучия: душевный покой, комфорт; здо-

ровье; дети; счастливая семейная жизнь; материально обеспеченная жизнь.

3.  Достиженческий ценностный вектор: общественное признание, 

известность, репутация; карьера, высокое положение в обществе; разно-

образие поиска нового; жизнь, полная впечатлений.

4.  Реализация себя как независимой личности: твердая воля; эффектив-

ность в делах; свобода, независимость в поступках, суждений; трудолю-

бие, продуктивность в работе.

5.  Личностный ценностный вектор: любовь, дружба, счастливая семей-

ная жизнь.

6.  Духовная ориентация жизни: вера, жизненная мудрость

7. Властно-материальный ценностный вектор: богатство, большие 

деньги; власть.

Эмпирическим индикатором инструментальных ценностей являлся 

список из 23 позиций (вопрос «Что (кто) помогает Вам справляться с 

жизненными проблемами?»), значимость которых респондентами оце-

нивалась по следующей шкале: «помогает во всех ситуациях», «помогает 

в большинстве ситуаций», «помогает только в некоторых ситуациях», «не 

помогает вообще», «затрудняюсь ответить». 
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Методом факторного анализа было выделено 4 фактора (главные ком-

поненты):

1.  Нравственно-образовательный ценностный вектор: образованность; 

профессиональные знания; свобода, независимость в принятии реше-

ний; нравственные качества; максимально полное использование своих 

возможностей; терпимость. 

2.  Достиженческо-правовой ценностный вектор: участие в полити-

ческой жизни; творчество; обращение к закону; возможность получать 

любые удовольствия.

3.  Корыстный ценностный вектор: деньги; наличие нужных связей; 

занимаемая должность; личный авторитет; хорошие верные друзья.

4.  Семейно-духовный ценностный вектор: дети; семья; духовная бли-

зость с любимым человеком; вера в бога.

Применив к полученным факторам базовых и инструментальных цен-

ностей кластерный многомерный статистический анализ (метод k-means), 

мы получили четыре социокультурные стратегии поведения, характе-

ризующиеся различными комбинациями базовых и инструментальных 

ценностей: гедонистически-достиженческая; нравственно-религиозная; 

жизненно-прагматическая и разочарованная социокультурные стратегии 

поведения. Данные стратегии и являются «рамочными» конструкциями, 

характеризующими культуру современного общества (рисунок). 
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Процентное распределение носителей различных типов социокультурных стратегий 

поведения, %

Данная типология создана в аналитических целях и, возможно, в 

«чистом» виде не существует в реальности, однако отражает основные 

тенденции, происходящие в социокультурном пространстве белорус-

ского общества.
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Организационно-управленческие проблемы 
современных учреждений культуры 

(на примере Омской области)
Современный менеджмент напрямую связан с экономической ста-

бильностью в стране. В период экономического кризиса можно отметить 

возникшие трудности и в современном менеджменте социально-куль-

турных учреждений. Следует отметить, что с 2008 по 2010 г. наблюдается 

значительный спад в инфраструктуре и социально-экономической струк-

туре учреждений сферы культуры. Так, в соответствии с данными, число 

работающих в учреждениях культуры г. Омска руководителей и специа-

листов в 2009 г. составило 1845, что на 229 человек меньше, чем в 2008 г.;

из них: 711 человек (38,5%) – специалисты и руководители учрежде-

ний дополнительного образования детей (в 2008 г. – 857 чел. или 41,3%); 

293 человека (15,9%) – специалисты и руководители учреждений куль-

туры досугового типа (в 2008 г. – 321 чел. или 15,5%); 20 человек (1,1%) 

– специалисты и руководители органов управления культуры (в 2008 г. – 

19 чел. или 0,9%) [2, с. 84-86]. Такие же тенденция прослеживались до 

2010 г. По состоянию на 1 января 2011 г. в учреждениях культуры г. Омска 

работало 1962 человека, в том числе: специалисты и руководители учреж-

дений дополнительного образования детей – 757 (38,6%); работники 

учреждений культурно-досугового типа – 280 (14,3%); работники орга-

нов управления культурой – 21 (1,1%) [3, c. 78-80]. 

В указанный период наблюдается резкое сокращение финансирова-

ния сферы культуры, сокращается число рабочих мест. По сравнению с 

развитыми европейскими странами российский менеджмент постра-

дал в меньшей степени. Это стало возможным, в первую очередь, бла-

годаря своевременному и правильному реагированию высшего топ-

менеджмента страны

Однако на 1 января 2013 года ситуация стала складываться следую-

щим образом. Так, в учреждениях культуры г. Омска в настоящий момент 
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работает 1897 человек. Соотношение административно-управленче-

ского персонала и творческих работников (специалистов) учреждений 

культуры выглядит следующим образом: руководителей – 374 чело-

века (19,7%), специалистов – 1523 человека (80,3%) [4, c. 106-108]. Дан-

ная тенденция вызвана рядом организационных проблем менеджмента 

учреждений культуры г. Омска, а также связана с влиянием новой волны 

экономического кризиса, тяжелыми финансовыми проблемами в евро-

пейских странах. Поэтому нами выделяется как современный период 

2010–2013 гг.

В нашей стране существует ряд специфических и очень серьезных про-

блем, касающихся положения дел в российском менеджменте. Эти про-

блемы взаимосвязаны и отражаются как на экономических показателях, 

так и на экологических и иных аспектах работы предприятий. Так, веду-

щий российский консультант в области менеджмента В.А. Лапидус выде-

ляет около десятка «смертельных болезней российского менеджмента». 

Следует рассмотреть наиболее серьезные из них:

1. Гипериерархия. Возникает при построении «вертикали власти» на 

предприятии. Бюрократизация компании, нецелесообразный рост штата 

административных работников проявляется при отсутствии ясных кор-

поративных целей, миссии, идеологии, философии, принципов.

2.  Милитаристский, репрессивный стиль менеджмента. Данный 

стиль характерен для многих российских компаний. Он основан на 

поиске виновных и наказаниях, что приводит к разрыву доверия между 

руководством и сотрудниками предприятий. 

3.  Дисбаланс ответственности, полномочий и взаимодействия. 

Такого рода проблема приводит к производственным войнам и барри-

кадам. Иными словами, во многих российских компаниях руководство 

(включая конструкторов и отдел планирования) привыкло ставить заве-

домо невыполнимые задачи, реально осознавая, что они будут выпол-

нены в лучшем случае наполовину. 

4. «Тройной стандарт» – наиболее тяжелая «болезнь» российского 

менеджмента, а иными словами, просто бардак. Основным орудием 

в борьбе с «тройным стандартом» является принцип: «Пишем то, что 

думаем; выполняем то, что записано». Этот принцип лежит в основе 

любой системы экологического менеджмента [5].

На взгляд автора статьи, можно выделить такие серьезные про-

блемы российского менеджмента, которые возникают в рамках функ-
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циональной департаментализации как «функционализм», при котором 

происходит нарушение горизонтальных связей организации, в резуль-

тате чего отдельные области предприятия начинают существовать авто-

номно; эффект «бутылочного горла» – в результате протекания данного 

процесса происходит нарушение вертикальных связей в организации; 

«продуктивизм», суть которого заключается в противопоставлении 

целей продукта общим целям организации и появлении конкуренции 

за ее ресурсы и другие.

Данные проблемы обусловлены непрофессионализмом топ-

менеджеров, нежеланием постоянно обновлять свои знания и быть гиб-

кими во внутренней и внешней среде организации, а также неумением 

стратегически мыслить и пользоваться различными инструментами 

менеджмента.

Потребность в профессии менеджера культуры появилась лишь в 

последнее десятилетие. С развитием шоу-бизнеса профессия менеджера 

становится все более востребованной на рынке услуг, однако специали-

стов такого профиля до настоящего времени готовят лишь в отдельных 

вузах. На практике же организаторами социально-культурной деятельно-

сти (СКД) могут стать специалисты с разной исходной квалификацией 

[1, c. 31]. 

В ходе исследования одной из проблем нами были опрошены (с помо-

щью анкеты и индивидуальных бесед) специалисты бюджетных учреж-

дений культуры разного уровня. Среди них были и заместители  дирек-

торов,  и администраторы театров и концертных залов, и заместители, 

помощники руководителей, менеджеры самостоятельных коллективов, 

специалисты отделов культуры районных администраций, а также заве-

дующие методическими отделами. Условно были выделены три уровня их 

квалификации (высший, средний, низший), которые обозначены были 

через должности «заместителя директора», «менеджера» и «администра-

тора». При этом менеджеры составляли более половины опрошенных. 

Учитывалось, что в реальности их функциональные обязанности могут 

меняться и пересекаться. Индивидуальные беседы удалось организовать 

со специалистами, которые поменяли должность организатора на другую 

профессию (25 человек; часть из них ушли в исполнительские коллек-

тивы, часть – на работу в сферу управления, часть – в педагогику или 

маркетинг).
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Анализ полученных данных показал, что средний стаж работы спе-

циалистов, работающих в сфере организации театральной и концертной 

деятельности, составляет 5 лет, при разбросе количественных данных 

от 18 лет до нескольких месяцев. В целом можно говорить, что в этой 

сфере наблюдается довольно высокая текучесть кадров, причем на всех 

уровнях. Распределение руководителей и специалистов по стажу работы 

в учреждениях культуры г. Омска выглядит следующим образом: менее 

5 лет – 569 человек; от 6 до 10 лет – 311 человек; от 11 до 20 лет – 418 чело-

век; свыше 20 лет – 599 человек.

Часто меняются руководители и сотрудники в отделах культуры рай-

онных администраций. Соответственно меняются их помощники. В 

результате на всех уровнях менеджмента возникает ситуация, когда 

управленческие решения принимаются поверхностно, без анализа вну-

тренних проблем и тенденций развития учреждения или коллектива. 

Основными причинами текучести кадров, как показал анализ, явля-

ется низкий уровень заработной платы в социально-культурных учреж-

дениях, при том что в большинстве своем менеджеры и администраторы 

не имеют возможности дополнительного заработка через, например, 

творческую, исполнительскую, преподавательскую деятельность. 

Вторая причина текучести тесно связана с первой, но определяется 

ненормированным рабочим днем, большим количеством контактов с 

людьми разного типа, что ежедневно составляет содержание работы 

менеджера и администратора. 

Выявлена также и третья причина текучести кадров на этих должно-

стях. Это уровень подготовленности и профессиональной культуры спе-

циалистов. Следует отметить, что на 1 января 2013 г. в учреждениях куль-

турно-досугового типа высшее образование имеют только 138 руководи-

телей, среднее специальное – 345 руководителей, из них профильное – 

201 человек; 373 специалиста имеют высшее образование, 1114 человек – 

среднее специальное.

В период 2008–2012 гг. проходили профессиональную переподготовку 

43 руководителя, 50 специалистов [4, c. 183].

Таким образом, полученные данные показали, что две трети опрошен-

ных (36 человек из 55) окончили различные образовательные учрежде-

ния культурного профиля, специализируясь на художественном направ-

лении (режиссура, вокал, инструментальное исполнительство, актерское 

мастерство). В ряде случаев имеется филологическое, педагогическое, 
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юридическое, экономическое, искусствоведческое образование. Сле-

дует отметить, что в коммерческих культурных организациях должности 

менеджеров все чаще занимают специалисты, не имеющие художествен-

ного образования и, соответственно, не знающие специфики и запросов 

тех, чью деятельность они организуют или продюсируют [6, c. 11-13].

Среди проблем на начальных этапах работы в должности опрошен-

ные чаще всего называли (по частоте упоминания) недостаток опыта, 

информированности, практических умений, знания специфики работы 

в театре (и в концертном коллективе), отсутствие личных связей, уме-

ния переключаться, умения работать с разными людьми. Так, замести-

тель директора ДИ им. Малунцева выделила в данном учреждении как 

одну из основных проблем менеджмента недостаточное количество ква-

лифицированных кадров в лице молодых специалистов-менеджеров. С 

учетом перехода к новой модели финансирования можно отметить, что 

учреждения культуры сегодня не могут существовать без топ-менеджера, 

имеющего специальность, связанную непосредственно с культурой. 

Те же проблемы выделяют и худруки вокальной студии «Шарм», ДК 

«Сибиряк»; при этом в организационных структурах данных организа-

ций нет менеджеров управляющего звена и функционирует лишь мето-

дист. Стоит отметить, что из-за недостаточного уровня заработной платы 

молодые специалисты не идут работать в учреждения такого рода.

На основе материала, полученного в результате индивидуальных 

бесед, можно заключить, что многим организаторам в сфере культуры 

не хватает профессиональных знаний и умений в области межличност-

ных коммуникаций, маркетинга, менеджмента, средств рекламы и связи 

с общественностью. Специалистам, имеющим профессиональную под-

готовку в нехудожественной сфере, недостает знания специфических 

особенностей исполнительства и взаимоотношений между артистами. 

Все это приходится осваивать в процессе работы. При развитой мотива-

ции и способностях приобретение такого опыта проходит менее болез-

ненно. Но в ряде случаев проявляется неудовлетворенность работой и 

недостаточная её результативность. Таким образом, полученные резуль-

таты позволили выявить следующие проблемы менеджмента в сфере 

культуры: высокую текучесть кадров на всех уровнях, приводящую к 

снижению количества квалифицированных и опытных специалистов в 

сфере организации СКД и, как следствие, снижению качества этой дея-

тельности; на должностях организаторов СКД всех уровней в подавляю-
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щем большинстве работают специалисты, профессиональная подготовка 

которых является частичной, не охватывающей в полном объеме требо-

вания к профессиональной и социальной компетентности менеджера по 

культуре; из сопоставления проблем высшего и среднего звена организа-

торов СКД следует, что вопрос взаимопонимания между ними является 

важнейшим и должен служить предметом специального внимания при 

их обучении и повышении квалификации.
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в ХХI веке: причины, проблемы и перспективы 
самоорганизации селян в постсоветской России

Рыночная трансформация в постсоциалистической России характе-

ризуется коммерциализацией, ростом экономических интересов и кон-

фликтом ценностных предпочтений. По-прежнему не решены проблемы 

социального неравенства, провоцирующие резкую дифференциацию 

населения внутри регионов и между регионами. Данные социальные 

процессы, с одной стороны, провоцируют аномию и разрыв социальных 

связей в обществе, а с другой – клановую солидарность, способствую-

щую групповому использованию преимуществ рынка при отсутствии 

(слабости) гражданского общества. Село, оказавшееся под натиском 

российского рынка и глобализационных процессов в режиме социаль-

ного исключения, относится сегодня к числу наиболее актуальных тем в 

стране. 

Цель доклада – на материалах монографического исследования пока-

зать возможности расширения практик сотрудничества/кооперации и 

солидарности на селе в одном из регионов постсоциалистической Рос-

сии. Исследовательский вопрос заключался в изучении условий форми-

рования практик взаимопомощи и сотрудничества различных социаль-

ных групп на селе в современной России.

Для постановки проблемы мы обратились к эмпирическим материалам 

монографического исследования, посвященного проблемам северного 

села в России. В 2006 году проведено сравнительное пилотное исследова-

ние сельской жизни на Севере и Юге России. Впоследствии тема Севера 

получила продолжение в рамках проекта преодоления периферийности 

пространства северного региона, реализованного в 2009–2011 гг. Фокус 

внимания к сельскому Северу был значительно расширен. Вместо одного 

сельского района Республики Коми выбрано четыре: Ижемский, Удор-

ский, Усть-Куломский, Прилузский. Площадками для исследования с 

использованием качественных методов стали как относительно благо-
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получные поселения, имеющие экономические ресурсы для развития, 

так и неблагополучные поселения, лишенные таких ресурсов. Информа-

ционная база включает 40 экспертных интервью, в том числе руководи-

телей органов власти и предприятий различных форм собственности, а 

также специалистов бюджетной сферы. В ходе исследования проведены 

глубинные интервью в семьях сельских жителей (44 интервью)116. Даль-

нейшее теоретическое осмысление трансформации социальных отноше-

ний осуществляется в рамках проекта изучения социального потенци-

ала региона217, основанного на изучении факторов формирования прак-

тик взаимопомощи, кооперации и солидарности населения республики 

в современных условиях глобализации и утверждения рынка на россий-

ской почве. 

Основной тезис доклада заключается в том, что рыночные условия 

хозяйствования оказывают существенное давление на село. Оно выра-

жается не только в структурных ограничениях, препятствующих саморе-

ализации селян, но и в проявившихся противоречиях между условиями 

жизни населения и распространяющимися ценностями индивидуализма 

среди охваченных потребительскими настроениями людей, а также вос-

приятием социальной справедливости и реальными практиками распре-

деления благ внутри локальности в частности и в стране в целом. Через 

анализ государственной статистики и ретроспективный анализ повсед-

невной жизни селян Республики Коми мы попытаемся определить не 

только структурные, но и социокультурные источники современных 

проблем солидарности, кооперации и практик взаимопомощи. 

Результаты проведенного кейс-стади (детальное изучение одного слу-

чая) не претендуют на обобщение и распространение полученного зна-

ния на все российские села. Напротив, мы согласны с точкой зрения 

Т.Г. Нефедовой, которая отмечает, что сельское население в различных 

регионах «болеет» по-разному [1] и, соответственно, нуждается в опре-

делении индивидуального «курса лечения» с учетом выявленных при-

чин «заболевания». Современное северное село по-прежнему рассматри-

вается государственной политикой как средство извлечения ресурсов и 

1 Проект «Постиндустриальная трансформация как фактор снижения периферийности про-

странства северного региона» по программе Президиума РАН «Фундаментальные проблемы про-

странственного развития: междисциплинарный синтез», рук. В.Н. Лаженцев.
2 Проект «Социальный потенциал моногородов Российского Севера: сети, доверие и практики 

взаимопомощи (на примере Республики Коми) (2012–2014)», рук. Т.С. Лыткина.
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принимается во внимание по остаточному принципу, по-прежнему не 

предусмотрены меры, способные интегрировать сельскую модель хозяй-

ствования и проживания в рыночные условия. В настоящее время в рам-

ках социальных отношений на селе сложилась противоречивая ситуация. 

С одной стороны, – селяне испытывают тоску по поводу плотных соци-

альных сетей в прошлом и называют разобщенность населения в качестве 

одной из проблем жизни на селе (около четверти населения); но, с другой 

стороны, – скептически относятся к различным видам сотрудничества. 

Решение проблемы нам видится в создании самодостаточной культуры 

сельской жизни, со своей системой ценностей, смыслов и образцов пове-

дения, способами взаимодействия.

Несмотря на то, что мы не претендуем на обобщения жизни селян 

всего современного российского пространства, мы должны отметить 

общие тенденции развития (становления) рынка, независимые от про-

странства и времени. Иными словами, изучение повседневных практик 

жителей села еще раз подтвердило значимость теории великой трансфор-

мации К. Поланьи в изучении социальной реальности постсоветского 

пространства и показало, что саморегулирующийся рынок и минимиза-

ция государственной поддержки провоцируют разрыв социальных свя-

зей и аномию в сельском сообществе. Для их преодоления необходима 

консолидация самых разных групп, а также формирование гражданской 

ответственности населения как внутри уязвимого сообщества, так и за 

его пределами. 

Источники
1. Нефедова, Т.Г. Социально-экономическая и пространственная самоорганизация 

сельской местности / Т.Г. Нефедова // Мир России. – №3.

2. Поланьи, К. Великая трансформация:политические и экономические истоки нашего 

времени / К. Поланьи; перевод с англ. А.А. Васильева, С.Е. Федорова и А.П. Шурбелева; под 

общ. ред. С.Е.Федорова. – СПб: Алетея, 2002. 
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Вопросы, связанные с созданием кластеров в аграрно-промышлен-

ном комплексе, широко обсуждаются в печати [1, 2, 3, 4, 6], особого вни-

мания при этом заслуживает проблема создания региональных кластеров 

как механизма инновационного развития и повышения региональной 

конкурентоспособности. 

По определению Майкла Портера, кластер представляет собой группу 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний, действую-

щих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельно-

сти и взаимодополняющих друг друга [5].

Концепция развития аграрных кластеров, разработанная учеными 

РАСХ, определяет аграрный кластер как систему многомерно взаимо-

связанных форм организации деятельности (сельскохозяйственных 

предприятий, личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и др.), интегрированных с целью одновременного и взаимосвязанного 

решения задач охраны окружающей среды и внедрения в производство 

инновационных технологий, превращающих «отходы» в ресурсы разви-

тия сельского хозяйства [6].

С.И. Грядов, И.В. Ковалева определяют агропромышленный кла-

стер как территориальное сочетание организаций, связанных производ-

ственно-сбытовой деятельностью с целью повышения конкурентоспо-

собности продукции и активизации инвестиционной деятельности [2].

По мнению Е.В. Куркудиновой, которое мы разделяем, агрокластер 

представляет инновационно направленную, территориально локализо-

ванную интегрированную структуру, организованную на основе сель-

скохозяйственного производства, включающую различные сферы АПК, 

* Статья подготовлена в рамках выполнения Программы фундаментальных исследований Пре-

зидиума РАН «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический 

потенциал», проект 12-П-7-1003 «Пространственное измерение постиндустриальной трансфор-

мации северного региона».
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входящие в технологическую цепочку создания добавленной стоимости. 

Взаимодействие элементов кластера происходит посредством обмена 

товарами, технологиями, информацией, услугами [4].

В процессе исследования ставилась задача выявления предпосылок и 
условий формирования аграрного кластера в Республике Коми

На начальном этапе исследования изучались предпосылки и факторные 
условия развития агрокластера в северном регионе и проводилось выявле-

ние элементов протокластера, обозначенных как локализованные сово-

купности предприятий. 

Информационной базой исследования послужили статистические 

сборники, данные Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Коми о размещении зарегистри-

рованных предприятий, сведения Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми о деятельности сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. В изучаемую совокупность были 

включены данные по 274 сельскохозяйственным организациям и хозяй-

ствам, 49 организациям, перерабатывающим молоко и мясо, и 9 – кожу и 

мех, а также по 20 организациям, специализирующимся на рыбоводстве 

и рыболовстве.

Для обработки данных использовались количественный и картогра-

фический методы. В рамках количественного метода исследования рас-

считывались и анализировались коэффициенты локализации по занято-

сти и производству сельскохозяйственной продукции в муниципалите-

тах. Картографический метод обеспечил визуализацию распределения 

по населенным пунктам сельскохозяйственных предприятий, сгруппи-

рованных по производству первичной продукции, продуктов питания, 

изделий из кожи и меха, рыболовству и рыбоводству. 

Полученные результаты исследования 

Сопоставление коэффициентов локализации с пороговой величиной 

больше 2-х по обоим показателям однозначно относит к локализациям 

аграрного производства 6 муниципалитетов (таблица). Это Сыктыв-

динский и Корткеросский районы, непосредственно соседствующие с 

г. Сыктывкаром, а также южные районы республики – Прилузский, Кой-

городский, Сысольский и северный городской округ – Инта. 

Превышают пороговые значения коэффициенты локализации по 

занятости в Усть-Цилемском, Ижемском и Усть-Куломском районах. 

И хотя малые масштабы производства и низкая степень переработки 
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продукции (низкая добавленная стоимость) не позволили этим райо-

нам выделиться по показателям объема валовой продукции, предлагаем, 

учитывая высокую занятость, определяющую сельское хозяйство как 

профилирующую отрасль муниципальной экономики, рассматривать 

Усть-Цилемский и Ижемский районы (в отличие от преимущественно 

лесопромышленного Усть-Куломского) как пространственную концен-

трацию аграрной деятельности.

Коэффициенты локализации аграрного производства

Муниципалитет 
Коэффициенты локализации

По занятости По объему производства

Сыктывдинский 23,15 23,50
Корткеросский 10,06 3,68
Усть-Цилемский 6,23 0,99

Ижемский 3,34 0,34

Инта 3,27 2,48
Сысольский 3,26 1,98
Прилузский 3,07 2,63
Койгородский 3,03 2,00
Усть-Куломский 2,61 0,74

Картографирование предприятий дополняет картину размещения 

аграрного производства, хотя надо учитывать, что она не дает досто-

верного представления о масштабе производства, поскольку отражает 

только количество предприятий. Тем не менее комбинирование ука-

занных методов позволило выявить несколько локальных совокуп-

ностей агропромышленной деятельности на территории республики 

(рисунок).

Более четкое представление о локализации агропромышленного 

производства с позиций цепочки «производство – переработка» было 

получено при исследовании размещения предприятий, перерабатыва-

ющих сельхозпродукцию. Сопоставление с коэффициентами локали-

зации подтвердило объективность результатов относительно агломера-

ции агропромышленной деятельности в центральных и южных райо-

нах, но в Ухте выделило, вследствие большого потребления продуктов, 

концентрацию, которая может рассматриваться в качестве точечного 

элемента потенциального агрокластера при условии развития специфи-

ческих функций (например, генерирования инноваций в сфере семено-

водства).
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Локализация деятельности аграрного сектора –

локализованные совокупности аграрных организаций

Типизация и характеристика локализованных совокупностей
Типизация выявленных локальных совокупностей проведена по пока-

зателям масштаба производства, степени переработки сельхозпродук-

ции, тесноте связей между сельскохозяйственными и перерабатываю-

щими производствами, конкурентоспособности продукции производи-

телей и степени развития инфраструктуры. 
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Сильная локализованная совокупность организаций расположена на 

территории  Сыктывдинского, Корткеросского района и г. Сыктывкара. 

К ней тяготеют и предприятия Сысольского района.

Анализ аграрного производства выявил, что на территории близкой к 
г. Сыктывкару созданы «ключевые» факторы производства (квалифици-

рованные специалисты, капитал, инфраструктура). На данной площадке 

расположены две птицефабрики и ОАО «Пригородный», которые смогут соз-
дать бизнес-ядро предкластера. Данные сельскохозяйственные предприя-

тия имеют перерабатывающие производства. ОАО «Птицефабрика Зеле-

нецкая» является агропромышленным формированием, производящим 

продукцию птицеводства и свиноводства. Внутренняя интеграция про-

водится постоянно по всем направлениям деятельности, начиная с разра-

ботки новых видов продукции на основе свинины и мяса птицы и закан-

чивая разработкой бизнес-планов реконструкции производства. ОАО 

«Птицефабрика Сыктывкарская» была организована как предприятие 

яичного направления, однако неустойчивая ценовая ситуация на рынке 

яиц вызвала необходимость создания цеха по переработке мяса птицы. 

Предприятия имеют точки фирменной торговли, оптовые склады. 

На данной территории активно работают научные организации: 

институты биологии, химии, физиологии Коми НЦ УроРАН, Научно-

исследовательский проектно-технологический институт агропромыш-

ленного комплекса Республики Коми, Институт переподготовки и 

повышения квалификации работников агропромышленного комплекса, 

высок потенциал вузовской науки – Сыктывкарского госуниверситета и 

Сыктывкарского лесного института. 

Необходимо и возможно формирование звена по кормопроизводству, 

поскольку проблема производства кормов и сбалансированного кормле-

ния животных и птицы в республике стоит очень остро (практически все 

концентрированные корма завозятся). Реализация данной инициативы 

возможна только при поддержке Правительства Республики Коми в рам-

ках реализации государственной программы. 

Локальные совокупности среднего уровня – Прилузский, Койгородский 

районы, а также Инта.

Среди них выделяются Интинская, с базовым предприятием – ОАО 

«Интинская птицефабрика», и Прилузская, ядром которой является ОАО 

«Южное». Данные совокупности отличаются развитой специализацией 

сельскохозяйственного производства, высоким уровнем концентрации 
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и комбинирования, технологичной переработкой и собственной торго-

вой сетью. Их продукция реализуется на территории местного и сосед-

них муниципальных образований. Сельскохозяйственное производство 

здесь диверсифицировано и в первом случае включает скотоводство и 

оленеводство, а во втором – помимо растениеводства и скотоводства – 

рыбоводство. Планами намечено развитие туризма, а в Гуляшорской – 

создание агрогородка.

Слабая локальная совокупность – Ижемский и Усть-Цилемский районы.

Данная локальная совокупность обладает производственными, коо-

перативными (по связям) и рыночными признаками, но в меньшей сте-

пени и с географическими ограничениями. Она сочетает сельскохозяй-

ственные и несельскохозяйственные виды деятельности, доля которых 

в структуре доходов достигает 30–45%, что повышает экономическую 

устойчивость. В производственном ядре имеются мелкие предприятия, 

использующие традиционные, а часто устаревшие технологии. Сельско-

хозяйственные организации выпускают узкий ассортимент сельскохо-

зяйственной продукции с низкой степенью переработки (низкой добав-

ленной стоимостью) и поставляют продукцию на местный (поселен-

ческий) рынок. Реализация продукции осуществляется по договорам с 

розничными торговыми организациями небольшими партиями. Через 

участие в ярмарках, выставках, выездной торговле происходит постепен-

ное вхождение организаций в районные рынки и развитие межрайонных 

связей. Так, продукция диюрских и сизябских производителей продается 

на выезде в районном центре с. Ижма, туда же попадает и рыбная про-

дукция усть-цилемских производителей (из соседнего района). Однако 

данная совокупность является социально значимой, так как организации 

совокупности создают рабочие места и обеспечивают местное население 

свежей продовольственной продукцией.

Таким образом, сильная локализованная совокупность организаций, 

расположенная на территории Сыктывдинского, Корткеросского района 

и г. Сыктывкара, имеет «ключевые» факторы производства, необходимые 

для развития предкластера. Локальные совокупности среднего уровня 

(Прилузский, Койгородский районы, г. Инта) и слабая локальная сово-

купность (Ижемский и Усть-Цилемский районы) не имеют пока «ключе-

вых» факторов производства, необходимых для интеграции в кластерную 

структуру, поэтому очень остро стоит вопрос развития данных факторов 

на данных территориях.
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Современные технологии социального участия 
в модернизации региона

Сегодня невозможно представить стратегию модернизации региона 

без широкого участия в этом процессе самого населения. Любая стра-

тегия развития только тогда будет поддержана и успешно реализована, 

когда люди увидят в ней возможность реализации личных жизненных 

стратегий. 

Социальное участие в разработке, принятии и реализации социально 

значимых управленческих решений является одной из актуальных про-

блем современного российского общества. Новое прочтение эти про-

блемы приобрели в последнее время, обнажившее острую необходимость 

согласования интересов органов власти, управления и общества, осо-

бенно в отношении определения вектора развития как страны в целом, 

так и каждого поселения в отдельности. Вот почему особо актуальным 

представляется изучение эффективных инновационных практик и тех-

нологий социального участия. В контексте поставленной проблемы осо-

бый интерес вызывает форсайт как технология стратегирования.

Форсайт (от английского «foresight» – взгляд в будущее) – это не про-

гнозирование и стратегирование в традиционном понимании, это кон-

структивная технология создания реалистического образа будущего, 

базирующегося на общем согласии и приверженности [1, с. 4-12]. 

Методология форсайт-исследований отвечает требованиям и соот-

ветствует характеру современных процессов общественного развития. 

Это соответствие становится условием и залогом ее эффективности и 

подтверждается тем, как стремительно форсайт вошел в науку и соци-

альную практику. Речь идет не только о конечных результатах, но и о 

самих механизмах реализации, о социально-коммуникативном потен-

циале этого метода. Форсайт по праву можно считать инновационной 

технологией социального участия. Автор имел возможность убедиться 

в этом на опыте личного участия в проекте «Форсайт города Череповца 

до 2020 года» [4].
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В современной науке представлены вполне перспективные подходы к 

разработке самих понятий «социальная технология» и «социальное уча-

стие» [2]. Социальное участие в широком смысле слова – это совмест-

ная с органами власти и управления деятельность граждан по вопросам 

реализации политических, экономических и социальных прав. В узком 

смысле это совместная с территориальными органами власти и управ-

ления деятельность граждан по поводу формирования среды жизнедея-

тельности. 

Как правило, форсайт применяется тогда, когда требуются карди-

нальные изменения либо в какой-то отдельной отрасли, либо в компа-

нии, либо в городе или регионе. 

Особое значение приобретает форсайт моногородов. Город Черепо-

вец Вологодской области – яркий пример такого города. Построенный 

в 1950-е годы вместе с Череповецким металлургическим комбинатом, 

ставшим за эти годы транснациональной компанией ОАО «Северсталь», 

Череповец переживает на себе все цикличные взлеты и падения метал-

лургии. Последнее десятилетие развитие металлургии в целом и компа-

нии «Северсталь» шло по восходящей линии. Череповец был одним из 

самых успешных индустриальных городов не только в своем регионе, но 

и в России в целом. Отсюда – высокие доходы жителей, награды городу 

за достижения в различных экономических и социальных проектах. Не 

случайно в 2003 году была разработана и утверждена достаточно амбици-

озная стратегия развития города до 2012 года «Череповец – город лиде-

ров». Однако сверхзависимость города от доминирующего предприятия 

ведет к цикличности в развитии других связанных сегментов городской 

экономики и городского бюджета в целом. Кризис 2008–2009 года ярко 

это показал. 

В городе было решено провести  форсайт, основной задачей кото-

рого стала корректировка стратегии развития города, выявление новых 

направлений и ниш в развитии экономики города, которые сбаланси-

руют бюджет и занятость населения, поглотят высвобождающуюся силу, 

помогут диверсифицировать экономику. Они должны быть реалистичны 

по ресурсам, быть привлекательными и перспективными в контексте 

городской экономики, должны иметь поддержку ключевых стейкхол-

деров. Основная сложность и основная задача форсайта – вырваться за 

пределы привычной действительности. Выявить и по-новому взглянуть 

на те ресурсы – материальные, человеческие, интеллектуальные и т.д., 
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которые имеются в городе, но не были задействованы ранее. Рассмотреть 

те предложения, которые ранее казались фантазией, и трезво оценить 

возможность их воплощения в жизнь. Определить, какие инновацион-

ные технологии, появившиеся в последнее время, могут найти свое при-

менение в городе.

Форсайт по определению предполагает объединение всех заинтере-

сованных участников – органов городского самоуправления, бизнеса, 

общественности, всех горожан, поэтому в основе социально-коммуни-

кативной составляющей проекта «Форсайт Череповца 2020» была зало-

жена теоретическая научная модель технологии социального участия 

А. Мерзлякова [3, с. 24.]. Все элементы модели были последовательно 

реализованы.

1. На этапе социально-диагностического исследования особенно-

стей среды был применен целый комплекс методов: экономический ана-

лиз текущей ситуации, сценарное планирование, бенчмаркинг форсай-

тов российских и зарубежных городов. Особое внимание было уделено 

общественному мнению и настроениям горожан. Были проведены соци-

ологические исследования, призванные оценить степень готовности 

населения к участию в формировании новой стратегии и их отношение к 

грядущим переменам. В методический комплекс этого этапа вошли мас-

совые опросы общественного мнения, фокус-группы, глубинные интер-

вью, экспертные интервью, установочные семинары, обучающие тре-

нинги, дискуссии в рабочих группах. 

2. Этап организации информирования. В информационной состав-

ляющей проекта в первую очередь следует отметить общегородскую 

конференцию-старт проекта «Форсайт», на которой было подписано 

соглашение между мэрией города, ОАО «Северсталь» и общественностью 

города; формирование специальных площадок и каналов предоставления 

населению информации о содержании проекта, о правах, возможностях 

и механизмах участия в проекте горожан, о способах взаимодействия со 

специалистами-учеными и другими субъектами согласовательного про-

цесса. На этом этапе особую роль сыграли городские СМИ, специальный 

интернет-сайт «Форсайт Череповца 2020» и др. 

3. Важный этап инициирования общественной самоорганизации был 

нацелен на выявление лидеров среди местного населения, обучение их 

навыкам группового взаимодействия и опыту переговорного процесса. 

На этапе сбора предложений был также задействован широкий комплекс 
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социологических методов. Проведено более 125 экспертных интервью, 

организованы экспертные панели по отраслям и сферам, «мозговые» 

штурмы, рабочие группы и многое другое. Экспертный опрос способ-

ствовал аккумуляции научных знаний и практического опыта професси-

оналов различных отраслей и сфер городского хозяйства. В экспертную 

панель вошли самые авторитетные и компетентные представители раз-

личных сфер городского хозяйства, руководители предприятий, ученые, 

представители творческой элиты города (рисунок). 
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Структура экспертной панели Форсайта

Внешними экспертами выступили специалисты центра «Сколково», 

Института статистических исследований и экономики знаний и Меж-

дународного научно-образовательного Форсайт-центра Московского 

ГУ-ВШЭ, Программы «Форсайт» Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (UNIDO), г. Москва, проекта «Региональный 

Форсайт Иркутской области». 

4. Принимались не только экспертные мнения, предложения мог 

высказать любой череповчанин. Для этого были сформированы спе-

циальные каналы коммуникаций: сайт в сети «Интернет», городские 

форумы, интерактивные передачи на городском телевидении, рубрики 

в городских газетах, специальные конкурсы для различных возрастных 

и социальных групп «Мой Форсайт». Для экспертной оценки было ото-

брано около 150 перспективных предложений. 

5.  Полученные предложения проходили отбор и оценку. Экспертное 

сообщество совместно вырабатывало критерии оценки предложенных 

проектов и идей. Применялись элементы социальной экспертизы, метод 



297Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации   Часть первая

А.А. Мехова Современные технологии социального участия в модернизации региона

дельфи, публичные слушания. Основными критериями для включения в 

пул предложений стали следующие позиции, нацеливающие на учет как 

экономических, так и социокультурных интересов города:

– содействие занятости населения в целом и занятости целевых 

групп;

– содействие росту уровня жизни;

– содействие росту доходов и уменьшению расходов городского бюд-

жета;

– содействие росту сопутствующих отраслей;

– воздействие на окружающую среду. 

6.  Самым проблемным стал этап согласования интересов. Какие про-

екты принять, включить в план реализации, почему эти, а не другие, как 

объяснить тем, кто вносил предложения, почему их проект не принят, 

если их более 2000 – организовать решение этих вопросов было чрез-

вычайно сложно. Сказывалось отсутствие опыта у участников проекта, 

разница в подходах, недоверие друг к другу и самой процедуре, опасение 

населения, что проект – очередная пустая декларация, не подкрепленная 

действием. Риск не оправдать ожидания населения – это самый большой 

риск форсайта, так как основа проекта, его главная отличительная черта 

– социальное участие, вовлеченность населения в стратегирование. Все 

это возможно только на основе социального доверия.

7. Конкретным результатом Форсайта стала обновленная страте-

гия, Комплексный план развития города до 2020 года, представлен-

ный в марте 2010 г. в Министерство регионального развития РФ. Итоги 

Форсайта были обсуждены на форуме Союза городов Центра и Северо-

Запада, прошедшем в Череповце в июне 2010 года. Однако те, кто давал 

свои предложения, участвовал в рабочих группах и дискуссиях, ждали 

обратной связи. Была проведена итоговая городская конференция, на 

которой были подведены итоги форсайта, в том числе и с точки зрения 

активности череповчан в проекте. 

8. Конференция дала старт последнему этапу проекта – контролю за 

принятыми соглашениями, за реализацией Комплексного плана разви-

тия города. Были намечены дальнейшие перспективы сотрудничества 

муниципалитета и городской общественности в формировании обнов-

ленной стратегии города, предложены формы этого сотрудничества: 

постоянно действующие рабочие группы, семинары, горячие линии, 

форумы и т.п.
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Таким образом, Форсайт Череповца стал школой социального уча-

стия как для многих череповчан, так и для муниципалитета. Форсайт 

продемонстрировал эффективность такой организации и стал началом 

институционализации социального участия как необходимой состав-

ляющей процесса принятия важных управленческих решений. Сегодня 

можно видеть элементы Форсайта в части его социально-коммуникатив-

ной составляющей, и в общественных обсуждениях стратегии города, и 

в проекте «Команда губернатора» на областном уровне, и в других про-

ектах. Формализация, т.е. нормативное закрепление обязательного обра-

щения к мнению общественности, играет здесь позитивную роль, тем 

самым закрепляется и может быть растиражирована технология социаль-

ного участия. 
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В.И. Мосин,
Тула

Экономическая безопасность как основа 
модернизационного развития Тульской области

Развитие экономики под воздействием рыночных механизмов выде-

лило в качестве самостоятельной функцию государства по защите эконо-

мической безопасности.

Объектами экономической безопасности субъектов Российской 

Федерации являются территория, население и всё, относящееся к эко-

номике, расположенное на данной территории (пространственный базис 

деятельности, включающий производственные фонды, инфраструктуру, 

который рассматривается как среда жизнедеятельности населения, сово-

купность ресурсов развития).

Критерии оценки состояния экономики и их пороговые значения для 

каждого региона могут быть различными. Вместе с тем ряд важнейших 

макроэкономических и социальных индикаторов являются общими для 

всех территорий:

– состояние природно-ресурсного, производственного и научно-

технического потенциала региона;

– динамика валового регионального продукта, показатели объемов, 

темпов и структуры промышленного производства, инвестиций, доли 

экспорта в производстве;

– способность хозяйственного механизма адаптироваться к меня-

ющимся внутренним и внешним факторам (темпы инфляции, дефицит 

консолидированного бюджета, влияние внешнеэкономической конъ-

юнктуры, кредиторская и дебиторская задолженность, сбережения 

населения);

– качество жизни населения (валовой региональный продукт на душу 

населения), уровень безработицы и социально-демографическая диффе-

ренциация доходов, средняя продолжительность жизни, состояние окру-

жающей среды.

Тульская область расположена на Среднерусской возвышенности, 

почти в самом центре Европейской части Российской Федерации, грани-



300 IX Всероссийская научно-практическая конференция

СЕКЦИЯ 1 Проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов

чит на севере и северо-востоке с Московской, на востоке – с Рязанской, 

на юго-востоке и юге – с Липецкой, на юге и юго-западе – с Орловской, 

на западе – с Калужской областями.

Тульская область занимает площадь 25,7 тыс. кв. километров (14 место 

в Центральном федеральном округе – ЦФО). Протяженность территории 

с севера на юг – 200 километров, с запада на восток – 190 километров. В 

области 22 муниципальных района и 5 городских округов, центром обла-

сти является город-герой Тула.

Население Тульской области по состоянию на 1 января 2012 года 

составило 1544,5 тыс. человек (4 место в ЦФО), плотность населения – 60 

человек на один кв. километр (по этому показателю область уступает лишь 

г. Москве и Московской области). В г. Туле численность населения на 1 

января 2012 года составляла 499,5 тыс. человек, плотность населения – 

3,4 тыс. человек на один кв. километр.

Экономика Тульской области представлена 37,6 тыс. организаций и 

41,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, включенных в Статре-

гистр Росстата по Тульской области. Основным видом деятельности 

30,0% организаций и 61,% индивидуальных предпринимателей явля-

ется торговля. На долю обрабатывающих производств приходится 10,2% 

организаций и 4,3% индивидуальных предпринимателей, строительства 

– соответственно 9,7 и 3,1%, транспорта и связи – 5,5 и 13,5%, сельского 

хозяйства – 6,3 и 2,6%. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг являются основным видом деятельности для 18,5% 

организаций и 8,7% индивидуальных предпринимателей, предоставле-

ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – соответ-

ственно 6,1 и 4,2%. 

В последние годы активно проводится структурная перестройка 

экономики, осуществляется разграничение экономических интересов 

регионов и центра. На этом фоне создание устойчиво развивающейся 

экономики, обеспечение экономического суверенитета области, а зна-

чит, экономическая безопасность региона, приобретает все большее 

значение. 

Валовой региональный продукт (ВРП). Основным показателем, характе-

ризующим уровень экономического развития региона, является валовой 

региональный продукт. Объем ВРП Тульской области за 2010 год соста-

вил 237,2 млрд. рублей, что в сопоставимом исчислении выше уровня 

2009 года на 3,6%, по РФ ВВП увеличился на 4,6%. 



301Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации   Часть первая

В.И. Мосин Экономическая безопасность как основа модернизационного развития...

Динамика валового регионального продукта является важнейшим 

макроэкономическим индикатором, отражающим тенденции развития 

региональной экономики. Реальный объем ВРП за период с 2000 по 2008 

год имел стабильную тенденцию к росту (от 4 до 12%), который был обу-

словлен в основном увеличением объемов промышленного производ-

ства, строительной деятельности и оборота розничной торговли. В 2009 

году произошло снижение ВРП на 6,9% (по РФ ВВП в 2009 г. уменьшился 

на 7,6%). Последствия финансово-экономического кризиса не могли не 

отразиться на экономике области. Уже через год ситуация в экономике 

региона стабилизировалась, в 2010 году против предыдущего года реаль-

ный объем ВРП увеличился на 3,6%.

В экономике Тульской области традиционно доминируют предпри-

ятия обрабатывающих производств, которые формируют около трети 

валовой добавленной стоимости, оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (14,2%), организации, осуществляющие операции 

с недвижимым имуществом (12%). По сравнению с предыдущим годом 

в 2010 году отмечалось увеличение вклада в валовой региональный про-

дукт предприятий обрабатывающих производств – их доля в ВРП воз-

росла на 2,2 процентного пункта, доля организаций оптовой и рознич-

ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования осталась на уровне 2009 года.

Удельный вес организаций, занимающихся сельским хозяйством и 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 

услуг, сократился по сравнению с 2009 годом соответственно на 1,4 и 1 

процентный пункт.

Безопасность финансовой сферы. Финансовая сфера является ключе-

вым звеном региональной экономики, обеспечивая сохранение, нара-

щивание и эффективное использование денежных средств региона. Она 

призвана финансировать производственную сферу в объемах, обеспе-

чивающих экономический рост и повышение уровня и качества жизни 

населения.

Наиболее важными составляющими финансовой системы являются 

государственные и муниципальные финансы (бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды) и финансы предприятий частного сектора. Взаи-

модействие между двумя этими частями осуществляется по линии нало-

говых отчислений организаций в бюджеты всех уровней и обратным 
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потоком ассигнований в виде субсидий, дотаций, субвенций, дешевых 

кредитов, налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов.

По данным Министерства финансов Тульской области, в 2011 году 

консолидированный бюджет области (бюджет субъекта РФ и свод бюд-

жетов муниципальных образований) был исполнен по доходам в сумме 

49 734,6 млн. рублей, по расходам – 46 973,7 млн. рублей. Доходы превы-

сили расходы, и профицит бюджета составил 2760,9 млн. рублей (в 2010 г. 

дефицит – 3448,7 млн. рублей).

Формирование бюджетных средств происходило под влиянием поло-

жительных изменений в экономике Тульской области: налоговые и нена-

логовые поступления возросли с 34 136,5 млн. рублей в 2010 году до 

38 435,3 млн. рублей в 2011 году, или на 12,6%. В результате чего их удель-

ный вес в общем объеме денежных средств, поступивших в консолидиро-

ванный бюджет области, возрос с 70,8 до 77,3% соответственно. 

Основными источниками формирования доходов консолидирован-

ного бюджета Тульской области в 2011 году продолжали оставаться налог 

на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2011 году составили 

13 808,2 млн. рублей и возросли по сравнению с 2010 годом на 9,4%, его 

доля в доходах консолидированного бюджета области возросла с 26,2 до 

27,8%. 

Поступления налога на прибыль организаций составили в 2011 году 

8225,1 млн. рублей и возросли относительно 2010 года на 29,0%. Увели-

чение поступлений по налогу на прибыль организаций в 2011 году свиде-

тельствует об улучшении деятельности организаций на территории обла-

сти: ими получено прибыли на 25,4% больше, чем в 2010 году. Удельный 

вес налога на прибыль в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета составил 16,5% против 13,2% в 2010 году.

Расходование бюджетных средств производилось исходя из обе-

спечения приоритетов в финансировании здравоохранения и спорта, 

образования, социальной политики. Доля расходов на эти направле-

ния составила 65,1% (в 2010 г. – 52,5%) от общего объема расходов, или 

30 625,2 млн. рублей. 

Основные фонды. Основные фонды – важнейшая составляющая наци-

онального богатства. Перспектива развития экономики региона во мно-

гом определяется их состоянием.
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По оценке, основные фонды экономики Тульской области, вклю-

чая фонды, находящиеся в собственности граждан, на конец 2011 года 

составляли по полной учетной стоимости с учетом переоценки, осущест-

вленной на конец отчетного года, 636 млрд. рублей, по остаточной стои-

мости – 363,6 млрд. рублей. Их объем по сравнению с 2010 годом в сопо-

ставимых ценах увеличился на 6,2%.

В 2011 году было введено в действие новых основных фондов на 

63,3 млрд. рублей, что превышает уровень 2010 года. Наиболее высо-

кий коэффициент обновления (определяемый соотношением стоимости 

вновь введенных основных фондов и их полной учетной стоимости на 

конец года) в 2011 году сложился в организациях по производству и распре-

делению электроэнергии, газа и воды – 19,4%, государственного управ-

ления и обеспечения военной безопасности, социального страхования – 

19,1%, оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния – 18,8%, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 14,9%, в 

обрабатывающих производствах – 14,4%. Низкий коэффициент обнов-

ления в организациях образования – 1,7%, в гостиницах и ресторанах – 

1,6%, организациях рыболовства и рыбоводства – 1,3%. 

Степень износа основных фондов крупных и средних коммерческих 

организаций на конец 2011 года составила 45,9%, что практически соот-

ветствует уровню 2010 года (45,8%). Больше, чем в целом по области, 

изношены основные фонды в организациях лесного хозяйства – 77,9%, 

в организациях оптовой и розничной торговли – 65,0%, в организациях 

строительства – 51,2%. Степень износа машин и оборудования составила 

47,8%, транспортных средств – 46,7%. Доля полностью изношенных 

фондов к концу 2011 года составила 18,3% (в 2010 г. – 17,8%). 

По данным крупных и средних коммерческих организаций области, 

средний возраст машин и оборудования на конец 2011 года составил 10 

лет, транспортных средств – 13 лет, в том числе в организациях транс-

порта и связи соответственно 13,5 и 19,2 года, в организациях по произ-

водству и распределению электроэнергии, газа и воды – 12,3 и 8,2 года, в 

обрабатывающих производствах – 9,7 и 12,9 года. Наиболее старое обо-

рудование и транспортные средства используются в лесном хозяйстве 

(средний возраст – соответственно 27,8 и 13,2 года), в организациях по 

производству электроэнергии (24,1 и 9,3 года), на электрическом транс-

порте (24,9 и 15 лет), железнодорожном транспорте (19,0 и 23,9 года).
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На конец 2011 года в структуре основных фондов крупных и  средних 

коммерческих организаций преобладали фонды обрабатывающих про-

изводств (39,9%), организаций оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (23,1%), транспорта и связи (12,5%), организаций 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (10,3%).

Большой удельный вес основных фондов оптовой и розничной тор-

говли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования в экономике области объясняется 

проведенной переоценкой. Основные фонды крупных и средних органи-

заций этого вида деятельности на конец 2011 года были учтены преиму-

щественно в ценах этого года, в то время как фонды  лесного хозяйства 

– в ценах 1997 года, рыболовства и рыбоводства – в ценах 1999 года, здра-

воохранения – в ценах 2005 года, производства и распределения электро-

энергии, газа и воды – в ценах 2006 года. 

Наличие физически и морально устаревших основных фондов во мно-

гих случаях ведет к невозможности выпуска конкурентоспособной про-

дукции и к неэффективности использования основных фондов. В связи 

с устареванием основных фондов возрастает вероятность их разрушения 

вследствие техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Инвестиции в основной капитал. Активное инвестиционное развитие 

хозяйствующих субъектов способствует укреплению экономической без-

опасности региона за счет повышения конкурентоспособности предпри-

ятий и увеличения налоговых поступлений.

Стабильный экономический рост опирается на масштабный и посто-

янный приток отечественных и иностранных инвестиций в экономику, 

поэтому активизация и повышение эффективности инвестиционного 

процесса приобретают сегодня ключевое значение для будущего субъек-

тов Российской Федерации и всей страны.

В 2011 году организациями всех форм собственности освоено 

72 579,4 млн. рублей капитальных вложений, что в сопоставимых ценах 

почти вдвое превышает уровень 2000 года. В то же время уровень 2010 

года не достигнут (96,4%). Для сравнения: в 2010 году к уровню 2009 года 

было увеличение на 12,8%.

Для обеспечения инвестиционного процесса необходима мобилиза-

ция всех источников финансирования инвестиций в основной капитал.
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Основным источником финансирования инвестиций в основной 

капитал в 2011 году являлись собственные средства (51,1%), на долю при-

влеченных средств приходилось 48,9% инвестиций.

Средства бюджетов всех уровней составили 7,4% от общего объема 

инвестиций в основной капитал, доля федерального бюджета уменьши-

лась за 2011 год в 3,6 раза, доля бюджета субъекта Российской Федерации – 

в 3,2 раза.

Возросла доля банковской сферы в финансировании реального сек-

тора экономики – в 2011 году она составила 16,4% в общем объеме инве-

стиций в основной капитал, что на 5,9 процентного пункта больше, чем 

в предыдущем году.

Доля инвестиций из-за рубежа в общем объеме инвестиций в основ-

ной капитал по сравнению с 2010 годом возросла на 0,7 процентного пун-

кта, составив в 2011 году 8,3% против 7,6% в 2010 году. 

Более трети (35%) годового объема инвестиций освоено по виду дея-

тельности «Производство и распределение электроэнергии», четверть 

капиталовложений – в обрабатывающих производствах: производстве 

прочих неметаллических минеральных продуктов, химическом произ-

водстве, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

(т.е. в производствах, получающих наибольшую прибыль). 

На развитие производственной базы транспортных организаций 

направлена одна десятая всего объёма инвестиций, организаций, сель-

скохозяйственных организаций – 5%, строительных – менее одного про-

цента.

Не все организации направляют инвестиции на развитие своей произ-

водственной базы. Финансовое состояние многих из них характеризуется 

ограниченностью собственных средств и отсутствием инвестиционной 

деятельности.

Инвестиционную деятельность в 2011 году осуществляли 86% органи-

заций (99% крупных и средних организаций и 41% организаций, относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства). По предварительной 

оценке, в 2012 году доля крупных и средних инвестиционно активных 

организаций останется на том же уровне (99%), организаций малого биз-

неса – станет еще меньше (39%). 

По данным выборочного обследования инвестиционной активности 

организаций, основанного на изучении мнений руководителей, знаю-

щих инвестиционные возможности своей организации, основными фак-
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торами, ограничивающими инвестиционную деятельность, являются: 

недостаток собственных финансовых средств (на этот фактор указали 

две трети руководителей организаций), процент коммерческого кредита 

(22%), экономическая и политическая ситуация в стране и инвестицион-

ные риски (по 21%). Объектами данного наблюдения являются крупные, 

средние и малые организации, осуществляющие деятельность в добыва-

ющих и обрабатывающих производствах, в производстве и распределе-

нии электроэнергии, газа и воды.

Среди субъектов ЦФО по объему инвестиций в основной капитал в 

2011 году Тульская область находилась на 7 месте (в 2010 г. – на 8 месте).

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП РФ в 2010 году соста-

вила 20,4%. В Тульской области доля инвестиций в основной капитал в 

валовом региональном продукте достигает 29,1%, это наибольшее зна-

чение за одиннадцать последних лет (в 2009 г. – 28,8%, в 2008 г. – 23,9%, 

в 2005 г. –17,9%, в 2000 г. – 24,2%).

Иностранные инвестиции. Важнейшим направлением экономиче-

ских связей области с зарубежными странами является инвестиционное 

сотрудничество. Привлечение иностранных инвестиций остается одной 

из актуальных задач экономики области.

Иностранные инвестиции, являясь одной из форм международного 

движения капитала, включают в себя все виды вложений имуществен-

ных и интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами, а также 

зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты пред-

принимательской и других видов деятельности на территории России с 

целью получения последующего дохода и делятся на прямые, портфель-

ные и прочие.

Общий объем поступлений иностранных инвестиций в область достиг 

своей максимальной величины за период с 2000 года и составил в 2011 

году 504,6 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с 2010 годом 

на 37,8%, а с 2000 годом – в 6,2 раза.

Среди субъектов Центрального федерального округа в общем объ-

еме поступлений иностранных инвестиций в 2011 году Тульская область 

занимала 8-е (в 2010 г. – 6-е) место (без учета г. Москвы и Московской 

области).

Незначительные изменения произошли в структуре иностранного 

капитала. Так, при снижении доли прямых инвестиций с 25,1% в 2000 
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году до 20,7% в 2011 году наблюдался рост доли прочих инвестиций, мак-

симальный удельный вес которых в общем объеме поступивших ино-

странных инвестиций составил в 2011 году 79,3% против 74,6% в 2000 

году.

Научно-технический потенциал. В 2011 году в Тульской области 21 

организация (без учета субъектов малого предпринимательства) выпол-

няла научные исследования и разработки, количество научных органи-

заций осталось на уровне 2010 года, по сравнению с 2000 годом их число 

снизилось более чем на треть.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

расчете на 10 тыс. занятых в экономике области в 2011 году сократилась 

в 2,6 раза по сравнению с 2000 годом и составила 49 человек (2010 г. – 

66 человек). 

В 2011 году общий объем научно-технических работ составил 

43 748,2 млн. рублей, или в 1,6 раза больше, чем в 2010 году, в действующих

ценах. Внутренние затраты на исследования и разработки в 2011 году 

сложились в сумме 1715,1 млн. рублей, что на 9,5% выше уровня преды-

дущего года в действующих ценах. В 2010 году в объеме ВРП внутренние 

затраты на исследования и разработки составили 0,66%, в РФ – 1,16%. 

Доля капитальных вложений в науку в общем объеме инвестиций в 

основной капитал в 2011 году составила 0,7% (в 2010 г. – 1,4%, в 2000 г. – 

0,9%). 

В Тульской области в 2011 году осуществляли хозяйственную деятель-

ность 90 малых предприятий, относящихся к виду деятельности «Науч-

ные исследования и разработки», со среднесписочной численностью 169 

человек. 

Одним из важнейших результатов научных исследований и разрабо-

ток является создание передовых производственных технологий.

В 2011 было создано 2 новые производственные технологии (в 2010 г. – 

10, в 2000 г. – 16 технологий), использовано 3 нанотехнологии.

В 2011 году организации Тульской области использовали 4898 пере-

довых производственных технологий, что на 40,2% ниже уровня преды-

дущего года, но в 2,4 раза выше уровня 2000 года. Из всей совокупности 

используемых технологий 94,5% приходится на обрабатывающие произ-

водства, 3,1% – на научные исследования и разработки, 1,1% – на произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды.
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Приведенный анализ показателей экономической и социальной без-

опасности позволяет определить направление развития региона, при 

котором создавались бы приемлемые условия для стабильной жизни 

общества и развития личности, успешного противостояния влиянию 

внутренних и внешних угроз и возможности для модернизации Тульской 

области. За последнее десятилетие в модернизации Тульского региона 

достигнуты некоторые успехи. И хотя темпы, в особенности вторичной, 

модернизации оставляют желать лучшего, общая тенденция оставляет 

надежду на переход к начальному фазовому уровню вторичной модерни-

зации до 2015 года.
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Динамика процессов модернизации регионов России
Исследования социокультурных портретов российских регионов, 

изучение процессов их перехода к новому типу социально-экономиче-

ских отношений – информационному обществу – продолжаются под 

руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой уже более десяти лет. За это 

время накоплен обширный эмпирический материал, полученный в ходе 

социологических исследований, а также сбора и анализа статистических 

данных. Расчеты индексов модернизации, выполненные в соответствии 

с адаптированной к российским реалиям методикой проф. Хэ Чуаньци, 

позволили оценить состояние процессов модернизации, определить их 

стадии и перспективы в России [2].

Использованная методика предусматривает определение состоя-

ния процессов первичной, вторичной и интегрированной модерниза-

ции. Первый тип модернизации определяет, на сколько продвинулась та 

или иная территория, регион или страна в реализации индустриального 

типа развития социально-экономических отношений. Индекс вторич-

ной модернизации отражает процесс перехода общества к информаци-

онному, постиндустриальному типу развития. Индекс интегрированной 

модернизации позволяет оценить состояние обоих процессов. В основу 

расчета индексов положен ряд важнейших статистических социально-

экономических показателей. В табл. 1 представлено их описание.

Все индексы модернизации выражены в процентах. Для более подроб-

ного анализа в методике заложена возможность выделения фаз и уровней 

первичной и вторичной модернизации. В структуре первичной модерни-

зации предусмотрены следующие этапы: фаза традиционного общества, 

начальная фаза, фаза развития, фаза расцвета, а также фаза перехода ко 

вторичной модернизации. Каждой из указанных фаз присвоены значе-

ния от 0 до 4. В перечень фаз вторичной модернизации включены подго-

товительная, начальная, фаза развития и фаза расцвета, которым также 

присвоены значения от 0 до 3. 
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Таблица 1. Статистические показатели, применяемые для расчетов 

индексов модернизации

№ п/п Тип показателя Описание показателя

Для индекса первичной модернизации

1

Экономические 

показатели

ВНП на душу населения

2 Доля лиц, занятых в сельском хозяйстве

3 Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве

4 Доля добавленной стоимости в сфере услуг

5

Социальные 

показатели

Доля городского населения

6 Число врачей на 1000 человек

7 Уровень детской смертности

8 Ожидаемая продолжительность жизни

9
Показатели знания

Уровень грамотности среди взрослых

10 Доля студентов вузов среди населения студенческого возраста

Для индекса вторичной модернизации

1
Показатели 

инноваций в знаниях

Соотношение затрат на НИОКР и ВВП

2 Число ученых и инженеров, полностью занятых в НИОКР, на 10 000 человек

3 Число жителей страны, подающих заявки на патенты, на 1 млн человек

4

Показатели передачи 

знаний

Доля обучающихся в средних учебных заведениях среди населения соот-

ветствующего возраста

5 Доля студентов вузов среди населения студенческого возраста

6 Число телевизоров на 1000 человек

7 Число пользователей сети Интернет на 100 человек

8

Показатели качества 

жизни

Доля городского населения

9 Число врачей на 1000 человек

10 Смертность детей в возрасте до 1 года на каждую тысячу родившихся

11 Ожидаемая продолжительность жизни

12
Потребление энергии на душу населения в кг нефтяного эквивалента на 

человека

13

Показатели качества 

экономики

ВНП на душу населения

14 ВНП на душу населения в условиях ППС

15 Доля добавленной стоимости в материальной сфере

16
Доля лиц, занятых в сельском хозяйстве и промышленности, в общей 

занятости

Для индекса интегрированной модернизации

1

Экономические 

показатели

ВНД на душу населения

2 ВНП на душу населения в условиях ППС

3 Доля добавленной стоимости в сфере услуг

4 Доля занятых в сфере услуг

5

Социальные 

показатели

Доля городского населения

6 Число врачей на 1000 человек

7 Ожидаемая продолжительность жизни

8 ВВП на душу населения / потребление энергии на душу населения

9

Показатели знаний

Соотношение затрат на НИОКР и ВВП

10 Число жителей страны, подающих заявки на патенты, на 1 млн человек

11 Доля студентов вузов среди населения студенческого возраста

12 Число пользователей сети «Интернет» на 100 человек
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Сотрудники Института социально-экономического развития террито-

рий РАН создали уникальную информационно-аналитическую систему, 

в которой аккумулированы данные об индексах первичной, вторичной 

и интегральной модернизации всех регионов России за 2000, 2005, 2008, 

2009 и 2010 гг. [1]. Эта система позволяет исследовать динамические 

характеристики процессов модернизации в России, выявить тенденции 

в развитии процессов модернизации отдельных регионов.

В связи с тем что расчеты индексов модернизации в начале 2000-х гг. 

осуществлялись нерегулярно, данные за 2001–2004 гг., а также за 2006–

2007 гг. были получены путем линейной интерполяции.

Как было установлено в ходе анализа, изменения индексов модерни-

зации в большинстве регионов России происходят в соответствии с моде-

лью линейного роста. Для каждого региона и индекса были определены 

числовые характеристики линейного тренда, а затем были рассчитаны 

отклонения от него по имеющимся фактическим данным. На основе 

полученных отклонений была определена дисперсия признака, харак-

теризующая степень устойчивости изменений индексов первичной, вто-

ричной и интегральной модернизации. 

Другой важной характеристикой изучения процессов модерниза-

ции является темп изменения значений индексов. Для его определения 

по каждому году и региону были рассчитаны цепные темпы прироста, а 

также среднее значение темпов прироста за период с 2000 до 2010 г. 

Фазовые значения индексов первичной и вторичной модернизации, 

достигнутые регионами России к 2010 г., также были учтены в ходе ана-

лиза. Таким образом, в исследовании учитывались три критерия:

1. Фазовые значения индексов первичной и вторичной модерниза-

ции за 2010 г.

2. Средние темпы прироста индексов за период с 2000 до 2010 г.

3. Дисперсия отклонений значений индекса от линейного тренда.

Значения критериев каждого региона сравнивались со среднерос-

сийским уровнем (медианным значением). В результате были выделены 

восемь моделей модернизации российских регионов, каждой из которых 

было присвоено образное название-характеристика. В таблице 2 приве-

ден их перечень.

Как было установлено в ходе анализа, динамические характеристики 

индекса первичной модернизации наибольшего числа регионов России 

(21 ед.) позволили охарактеризовать их как регионы «претендующие на 

лидерство». Почти столько же регионов (19 ед.) могут быть названы «надеж-
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ными», поскольку к 2010 г. их индекс первичной модернизации оказался 

выше среднероссийского (медианного) значения, его изменения в 2000–

2010 гг. были более предсказуемы, однако ежегодный прирост индекса был 

ниже, чем в среднем по стране. Хуже всего процесс первичной модерниза-

ции происходил в трех регионах (Республики Мордовия, Северная Осетия и 

Камчатский край). Все три исследованные характеристики динамики изме-

нения индекса оказались в этих регионах хуже, чем в среднем по России.

Динамические характеристики индекса вторичной модернизации 

российских регионов распределились иным образом. Самую большую 

группу (17 ед.) составляют здесь регионы, условно названые «импульсив-

ными». Уровень вторичной модернизации в этих регионах выше средне-

российского значения. Однако изменения индекса за десять лет носили 

неустойчивый характер, а темпы прироста были ниже, чем в среднем по 

стране. Обращает на себя внимание тот факт, что число регионов, демон-

стрирующих низкие динамические характеристики процесса вторичной 

модернизации (33 ед.) и отнесённых к моделям «догоняющие», «подаю-

щие надежду», «отстающие» и «аутсайдеры», оказалось в два раза больше, 

Таблица 2. Модели модернизации российских регионов

№

п/п

Характеристика 

регионов

Описание (в скобках указывается, является ли указанное свойство 

преимуществом или недостатком)

1 Звезды

Значение индекса выше среднероссийского уровня (+) 

Темп прироста выше среднероссийского уровня (+) 

Дисперсия ниже среднероссийского уровня (+)

2
Претенденты 

на лидерство

Значение индекса выше среднероссийского уровня (+)

Темп прироста выше среднероссийского уровня (+)

Дисперсия выше среднероссийского уровня (-)

3 Надежные

Значение индекса выше среднероссийского уровня (+)

Темп прироста ниже среднероссийского уровня (-)

Дисперсия ниже среднероссийского уровня (+)

4 Импульсивные

Значение индекса выше среднероссийского уровня (+) 

Темп прироста ниже среднероссийского уровня (-)

Дисперсия выше среднероссийского уровня (-)

5 Догоняющие

Значение индекса ниже среднероссийского уровня (-)

Темп прироста выше среднероссийского уровня (+)

Дисперсия ниже среднероссийского уровня (+)

6 Подающие надежду

Значение индекса ниже среднероссийского уровня (-) 

Темп прироста выше среднероссийского уровня (+)

Дисперсия выше среднероссийского уровня (-)

7 Отстающие

Значение индекса ниже среднероссийского уровня (-) 

Темп прироста ниже среднероссийского уровня (-)

Дисперсия выше среднероссийского уровня (+)

8 Аутсайдеры

Значение индекса ниже среднероссийского уровня (-)

Темп прироста ниже среднероссийского уровня (-)

Дисперсия ниже среднероссийского уровня (-)



313Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации   Часть первая

К.А. Петухов, Е.Б. Плотникова Динамика процессов модернизации регионов России

чем при анализе процесса первичной модернизации (16 ед.). Более под-

робно агрегированные данные по динамическим моделям индексов 

модернизации регионов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Распределение регионов России по динамическим моделям модернизации

Модель
По индексу первичной 

модернизации

По индексу вторичной 

модернизации

По индексу интегральной 

модернизации

Звезды 14 11 5

Претенденты 21 10 16

Надежные 19 12 11

Импульсивные 13 17 10

Догоняющие 2 11 14

Подающие надежду 5 10 7

Отстающие 6 7 11

Аутсайдеры 3 5 9

Из представленной таблицы видно, что распределение регионов по 

динамическим моделям относительно индекса интегральной модерниза-

ции выглядит менее оптимистично. Количество регионов со значениями 

индекса ниже среднероссийского составляет 41 ед. Оказалось также, что ни 

один регион России не смог обеспечить позитивную динамику по всем трем 

видам модернизации. Лишь Мурманская и Томская области «заслужили» 

определения регионов-звезд по индексу первичной и вторичной модерни-

зации, в то время как в отношении интегральной модернизации эти субъ-

екты России являются лишь регионами-претендентами на лидерство.

В целом изучение динамики процессов модернизации показало, что 

около 40% регионов смогли достичь сравнительно стабильного роста 

индексов. Для остальных характерны резкие изменения уровня модер-

низации. Больше чем для половины регионов темпы прироста индексов 

превышали средний по стране уровень. 

В ближайшие годы большинство регионов России, окончательно 

завершат процесс перехода к индустриальному обществу. Это остро 

поставит проблему обеспечения высоких темпов роста вторичной модер-

низации, осуществление которой будет невозможно без значительных 

изменений общественной и политической жизни общества. 

Источники
1. Информационная система «Модернизация» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// mod.vscc.ac.ru. (дата обращения: 20.06.2013)

2. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / Пер. с англ. под 

общей редакцией Н.И. Лапина / Предисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосунян. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2011.



314 IX Всероссийская научно-практическая конференция

СЕКЦИЯ 1 Проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов

И.Ф. Печеркина,
Тюмень 

Самоидентификация в процессе конструирования 
социальной реальности*19

В современной социологии, помимо объективных критериев измере-

ния социальной стратификации – дохода, образования, профессиональ-

ной принадлежности, положения в системе власти, в качестве дополни-

тельного критерия используется самооценка социального и материаль-

ного положения индивидов. Такой подход, называемый «субъективным», 

основывается на принципе «самоидентификации», т.е. учитываются мне-

ния самих индивидов относительно того, к какому социальному слою 

они принадлежат. 

На характер социальной самоидентификации могут оказывать вли-

яние самые разные факторы, вплоть до настроения респондента и его 

самочувствия в день опроса. Важно знать, какие рациональные доводы 

оказывают влияние на субъективное восприятие индивидом своего поло-

жения в социальной иерархии. 

Во-первых, нельзя не согласиться, что в основе социальных оце-

нок лежит принцип социального сравнения с «другими» – оценка соб-

ственного социального положения во многом исходит из сопоставле-

ния своей жизни с жизнью окружающих, доступного «большинства», 

референтной группы или некоего социального стандарта. Об этом 

говорит тот факт, что на уровне своего поселения индивиды, как пра-

вило, оценивают себя выше, чем в масштабах региона или всей страны 

(рис. 1)120. 

В своем населенном пункте, сравнивая свою жизнь с жизнью окру-

жающих (а скорее «круга взаимодействия»), индивид видит, что многие 

живут так же, как он, в тех же условиях, имеют те же проблемы, отсюда 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант 12-03-00304 a.   
1 В качестве эмпирической базы использованы материалы исследования, проведенные в соот-

ветствии с типовой программой и методикой «Социокультурный портрет региона» ЦИСИ ИФ РАН, 

разработанной под руководством чл.-корр. РАН, д.ф.н., проф. Н.И. Лапина и д.социол.н., 

проф. Л.А. Беляевой. 
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более позитивные оценки своей жизни. В масштабе страны сравне-

ние происходит не с реальными людьми, а с неким социальным стан-

дартом потребления, транслируемым СМИ (жизнь публичных людей, 

образ жизни кино- и рекламных героев). Отсюда при оценке собствен-

ного положения на уровне региона и страны происходит существенное 

сужение слоев среднего и выше и увеличение доли тех, кто относит себя 

к слоям ниже среднего. 

Кроме того, чем больше масштаб сравнения, тем больше доля тех, кто 

не смог соотнести себя с определенной позицией в социальной иерархии 

и уклонился от ответа. Причем в подгруппах «высший слой» и «слой выше 

среднего» доля затруднившихся с ответом о своей социальной идентифи-

кации на уровне страны – наибольшая. Резко понижают свой статус при 

увеличении масштабов сравнения госслужащие, сельская интеллиген-

ция, предприниматели, значительно уменьшается доля среднего слоя в 

подгруппах ИТР и рабочих (см. табл. 3). 
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Рисунок 1. Динамика самоидентификации респондентами своего социального 

положения в масштабе поселения, региона, всей страны (% от числа опрошенных; 

на рисунке не отражены варианты «нет ответа», «не знаю»)
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Рассмотрим изменение скорости снижения среднего слоя с увеличе-

нием масштаба сравнения в разных регионах страны – Тюменской, Кур-

ской и Омской областях221. При первом увеличении масштаба сравнения 

(переход от поселения к региону) средний слой во всех рассматриваемых 

территориях уменьшается в пределах 13–19%. Однако при переходе от 

поселения к сравнению в масштабе страны здесь разница между терри-

ториями уже существенна – доля среднего слоя в Тюменской области 

уменьшается на 24%, в Курской – на 38%, Омской – на 36%. 

Таким образом, для населения Тюменской области самые большие 

проблемы несовпадения социальной реальности происходят на уровне 

поселение-регион. При переходе на этот уровень средний слой уменьша-

ется сразу на 16%, а уже изменение среднего слоя при переходе регион-

страна не так существенно – 9%. Для населения Курской и Омской обла-

стей конфликт возникает как между позиционированием себя в локаль-

ном сообществе и на уровне регионе (изменение среднего слоя – 19 и 13% 

соответственно), так и восприятием себя в масштабе региона и страны 

(изменение среднего слоя при переходе регион-страна – 23 и 27%).

Можно предположить, что разница в самоидентификации на раз-

ных уровнях это результат сравнения: 1) качества жизни в рамках своего 

локального сообщества с качеством жизни в регионе; 2) качества жизни 

в своем регионе с качеством жизни во всей стране. В этом случае можно 

сделать вывод: тюменцы оценивают свой регион в масштабах страны ско-

рее положительно и чувствуют себя в масштабах страны достаточно уве-

ренно, а жители Курской и Омской областей проводят четкое различие 

между своим положением в рамках местного, локального сообщества, 

регионального сообщества и социальной позицией в масштабе страны. 

Сопоставление самооценок социального положения и ответов на 

вопрос: «Как Вы считаете, жители нашего региона живут лучше или 

хуже, чем жители соседних регионов?» – показало, что зависимость 

между этими двумя переменными также существует. Респонденты, пози-

тивно оценивающие качество жизни в своих регионах по сравнению с 

соседними регионами, в целом несколько выше оценивают свой статус, 

и их представления о своем положении в социальной иерархии меняется 

2 Доля среднего класса в этих областях примерно одинакова – 23-25% от численности насе-

ления (средний класс выделен по трем признакам: образование, уровень жизни, самоидентифи-

кация со средним слоем в масштабах региона). Однако уровень жизни (средняя зарплата, средний 

размер пенсий, средние потребительские расходы) в Тюменской области существенно выше, чем в 

Курской и Омской. 
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не так значительно в зависимости от масштаба сравнения (поселение – 

регион – страна), как это происходит в подгруппах, хуже оценивающих 

качество жизни в своем регионе, чем в соседних (табл. 1). 

Таблица 1. Самооценка принадлежности к социальному слою в зависимости 

от ответов на вопрос: «Как Вы считаете, жители нашего региона живут лучше 

или хуже, чем жители соседних регионов?», %*

К какому слою себя 

причисляете?

Масштаб 

сравнения

Группы, в зависимости от ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 

жители нашего региона живут лучше или хуже, чем жители 

соседних регионов?»

В нашем регионе 

люди живут лучше,

чем в соседних

По сравнению 

с одними регионами 

у нас люди живут лучше, 

с другими – хуже

В нашем регионе 

люди живут хуже, 

чем в соседних 

регионах

Высший слой + слой 

выше среднего

Поселение 20 16 19

Регион 13 10 11

Страна 10 8 12

Средний слой

Поселение 50 52 37

Регион 46 41 28

Страна 42 34 20

Слой ниже среднего + 

нижний слой

Поселение 16 17 26

Регион 19 25 29

Страна 22 31 36

* Здесь и далее в качестве эмпирической базы использованы материалы исследования в Тюменской области 

в 2013 г. Объем выборки – 3054 человек. Исследование осуществлено в соответствии с типовой программой 

и методикой «Социокультурный портрет региона» ЦИСИ ИФ РАН, разработанной под руководством чл.-корр. 

РАН, д.ф.н., проф. Н.И. Лапина и д.социол.н., проф. Л.А. Беляевой.

Так, доля среднего слоя в подгруппе респондентов, которые считают, 

что жители их региона живут лучше, чем в других, уменьшается с 50% на 

уровне поселения до 42% на уровне страны. В то время как в подгруппе 

«В нашем регионе люди живут хуже, чем в соседних регионах» на уровне 

поселения причисляют себя к среднему слою 37%, а на уровне страны – 

уже почти в два раза меньше – 20%. Доля слоев «нижнего» и «ниже сред-

него» увеличивается в первой подгруппе с 16 до 22%, а во второй – с 26 до 

36%. Исключение составляют слои «высший» и «выше среднего», кото-

рые стремительно «худеют» с увеличением масштаба сравнения, вне зави-

симости от относительной оценки качества жизни в регионе. Это можно 

расценить как то, что верхние слои чаще сравнивают себя с референт-

ными группами, находящимися в столицах, публичными людьми, кото-

рые практикуют иные, чем в провинции, стандарты жизни и образцы 

потребления. А средние слои больше склонны сравнивать свою жизнь с 

окружением поближе.
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Еще одним фактором, способным оказывать влияние на самооценку 

социального положения, является сравнение с собственным положением 

в прошлый период времени (рис. 2). Те, кто отмечает улучшение своей 

жизни, как правило, относят себя к средним и выше социальным слоям 

(так, в подгруппе «стали жить намного лучше» таковых 78% на уровне 

поселения, 53% – на уровне страны; в подгруппе «стали жить несколько 

лучше» – 77 и 52% соответственно). А респонденты, считающие, что они 

стали жить хуже, значительно ниже оценивают свое социальное положе-

ние (так, в подгруппе «стали жить несколько хуже» к среднему социаль-

ному слою и выше отнесли себя 55% на уровне поселения и 35% – на 

уровне страны; в подгруппе «стали жить намного хуже» – 42 и 20% соот-

ветственно). 
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Рисунок 2. Самоидентификации респондентами своего социального положения 

в масштабе поселения и всей страны в зависимости от ответов на вопрос: 

«Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже?»

(% от числа опрошенных в подгруппе)

Логично предположить, что важным фактором, оказывающим суще-

ственное влияние на мироощущение людей, является их материальное 

положение. В нашем исследовании материальное положение оценива-

лось через субъективное самопричисление к одному из шести выделен-

ных социально-экономических слоев (табл. 2).
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Таблица 2. Самооценка материального положения

Варианты ответов
Тюменская

область, 2013 г.
Условные слои

Денег не хватает на повседневные затраты 8 «Нищие»

На повседневные затраты уходит вся зарплата 13 «Бедные»

На повседневные затраты хватает, но покупка одеж-
ды затруднительна

15 «Необеспеченные»

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих 
предметов нужно брать в долг

31 «Обеспеченные»

Почти на все хватает, но затруднено приобретение 
квартиры, дачи, машины

26 «Зажиточные»

Практически ни в чем себе не отказываем 5 «Богатые»

Коэффициент корреляции Спирмена между самооценкой материаль-

ного положения и самооценкой социального статуса составляет 0,334 и 

является максимально значимым322 р = 0,000. Т.е. представления людей о 

собственном месте в социальной иерархии в значительной мере зависят 

от самооценки материального положения (рис. 3).
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Рисунок 3. Самоидентификации респондентами своего социального положения 

в масштабе поселения и всей страны в зависимости от оценки своего материального 

положения (% от числа опрошенных в подгруппе; на рисунке не отражены варианты 

«нет ответа», «не знаю»)

3 Здесь и далее коэффициент корреляции Спирмена рассчитан между переменными «самоиден-

тификация с социальным слоем в своем городе (селе)» и рассматриваемой переменной (в данном 

случае – самооценкой материального положения).
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Значимым в определении субъективных оценок социального поло-

жения является и фактор должностного статуса: во-первых, кем рабо-

тают респонденты – коэффициент корреляции Спирмена 0,109 при мак-

симальной значимости; во-вторых, наличие и число подчиненных на 

основной работе – коэффициент корреляции Спирмена составляет 0,135 

при максимальной значимости р = 0,000.

Полученное образование также учитывается респондентом при опре-

делении своего статуса (0,418 при р = 0,015). Исключение составляет 

молодежь до 23 лет. 

При оценке своего статуса в масштабе страны имеет значение тип 

поселения, в котором проживает респондент (коэффициент корреля-

ции Спирмена составляет 0,051 при значимости р = 0,025). Кроме того, в 

крупном и среднем городе социальная самоидентификация носит более 

устойчивый характер при изменении масштаба сравнения (табл. 3).

Таблица 3. Самооценка социального статуса в зависимости 

от типа населенного пункта, %

К какому слою себя 

причисляете?

Масштаб 

сравнения

Тип населенного пункта

Деревня, 

село

Поселок 

городского 

типа

Малый 

город 

(до 100 тыс.)

Средний 

город 

(100–500 тыс.)

Крупный город 

(более

500 тыс. жит.)

Высший слой + слой 

выше среднего

Поселения 14 15 18 21 14

Региона 9 6 10 14 10

Страны 5 6 8 10 9

Средний слой Поселения 47 55 49 46 50

Региона 32 39 38 43 44

Страны 26 34 30 40 40

Слой ниже среднего 

+ нижний слой 

Поселения 22 13 17 16 21

Региона 32 25 24 18 24

Страны 38 22 30 23 29

Таким образом, конструируя социальную реальность и сопостав-

ляя себя с тем или иным социальным слоем, респондент учитывает те 

же самые объективные критерии определения класса, которые исполь-

зуют социологи: величину дохода, характер деятельности, образова-

ние. Однако представление о конфигурации социальной реальности на 

уровне своего населенного пункта и в масштабе всей страны у респон-

дента существенно отличается. Даже в таком благополучном регионе, как 

Тюменская область, где треть населения отметила, что «живут лучше, чем 
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в соседних регионах» и только 6% считают, что «живут хуже», существует 

некоторое противоречие в представлениях о стандартах жизни на уровне 

своего поселения и страны в целом. 

Возможно, это всего лишь проявление «комплекса провинциаль-

ности», извечная социальная зависть к жизни в столицах, результат соци-

ального сравнения с образом жизни «публичных людей», т.е. некоторый 

результат естественного процесса определения характеристик «ближнего 

и дальнего» социального пространства. Однако существенное различие в 

самооценках на разных уровнях – это следствие неравенства между тер-

риториями, субъективное восприятие такого неравенства и в какой-то 

степени оценка своего локального сообщества и региона в масштабе всей 

страны. На наш взгляд, такое несовпадение социальной реальности на 

уровнях поселение – регион – страна может стать одним из поводов для 

возникновения напряженности в социальном пространстве. 

Источники
1. Беляева, Л.А. Напряжения социального пространства в России и ее регионах и 

проблемы модернизации / Л.А. Беляева // Проблемы модернизации в социокультурных 

портретах регионов России: сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической 

конференции по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов», 

22–25 октября 2012 г. / Институт социально-политических и правовых исследований 

Республики Башкортостан. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. – С. 24-37.

2. Курская область в динамике социокультурных изменений: монография / Е.А. Когай, 

Ю.М. Пасовец, Т.Г. Кульсеева, А.А. Телегин. – Курск: ООО «Учитель», 2011. – 232 с.

3. Социокультурный портрет Омской области / Сост. и общ. ред. В.С. Половинко. – 

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 396 с.



322 IX Всероссийская научно-практическая конференция

СЕКЦИЯ 1 Проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов

Е.Д. Разгулина,
Вологда 

Социализация бизнеса как необходимое условие 
развития регионов России

При переходе российской экономики к модели социально ориенти-

рованного развития важнейшей задачей экономической политики явля-

ется приоритетное решение социальных проблем. Формирование в Рос-

сии социального государства предполагает создание такой политической 

системы, в которой каждому гражданину гарантирован достойный уро-

вень жизни и широкий набор социальных благ. При этом социальные 

гарантии обеспечиваются путем государственного регулирования эконо-

мики (прежде всего крупного бизнеса), налоговой политикой, достиже-

нием интеграции власти, бизнеса и общества [2]. 

В то же время социально-экономическое развитие территорий в опре-

деляющей степени зависит от организации управления и активности 

участия в этих процессах субъектов экономической деятельности [5]. 

Усиливающееся в последние годы влияние крупных компаний на эко-

номическое развитие страны обусловливает необходимость привлечения 

бизнеса к формированию социально-экономической политики государ-

ства, а также разработки согласованных с ним действий, направленных 

на внедрение социально ориентированных моделей поведения. Решение 

поставленных задач связано с формированием соответствующих инсти-

туциональных основ взаимоотношений бизнеса, общества и власти. 

Одним из таких механизмов эффективного сотрудничества должна стать 

корпоративная социальная ответственность. 

Международная конференция по устойчивому развитию, состоявша-

яся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, стала поворотным пунктом, зафиксиро-

вавшим новые требования со стороны мирового сообщества к корпора-

циям по повышению их социальной ответственности. Данная конферен-

ция явилась мощным импульсом активизации изучения роли крупных 

компаний в решении социальных проблем, а также разработки на корпо-

ративном, национальном и международном уровнях программных поли-

тических документов, определяющих сферы социальной ответственно-

сти и социальные функции бизнеса [1].
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На государственном уровне в России впервые о социальной ответ-

ственности бизнеса было заявлено в выступлении Президента РФ 

В.В. Путина на расширенном заседании Правления Торгово-промыш-

ленной палаты (ТПП) РФ, что нашло свое отражение в Постановлении 

Правления ТПП РФ «О социальной ответственности бизнеса в совре-

менной России» от 23 декабря 2003 г. №71-7, где прозвучал призыв к уча-

стию в решении наиболее острых и неотложных социальных проблем, 

стоящих перед страной.

В отличие от ряда европейских стран, в России корпоративная ответ-

ственность является добровольной. Основным российским докумен-

том, характеризующим и регламентирующим социально ответствен-

ное поведение предприятий, является «Социальная хартия российского 

бизнеса», разработанная Российским союзом промышленников и пред-

принимателей в 2004 г. С целью обобщения коллективного опыта ответ-

ственной деловой практики компаний, базирующейся на принципах 

Социальной хартии российского бизнеса, и продвижения основ социа-

лизации бизнес-структур Союзом промышленников и предпринимате-

лей создан банк корпоративных практик социальной направленности 

компаний, действующих на территории Российской Федерации. По 

данным на II квартал 2013 г. в библиотеке зарегистрировано 252 про-

граммы (корпоративные практики) 125 компаниями различных отрас-

лей экономики (табл. 1). Всего к Социальной хартии присоединились 

246 организаций [3].

Таблица 1. Практика российских компаний в области корпоративной социальной 

ответственности

Отраслевая принадлежность 

компаний

Кол-во 

компаний

Программы

Всего

направленные 

на работников 

компании

направленные 

на внешнее 

сообщество

кодексы, 

политики, 

стандарты

Нефтегазовая 17 51 22 17 12

Энергетика 18 29 14 10 5

Металлургическая и горнодобыва-

ющая
18 41 28 10 3

Производство машин и оборудо-

вания
18 26 20 3 3

Химическая, нефтехимическая, 

парфюмерная
9 18 8 4 6

Деревообрабатывающая, целлю-

лозно-бумажная
1 1 1

Производство пищевых продуктов 4 14 6 4 4
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Телекоммуникационная 5 7 3 4

Финансы и страхование 8 17 6 6 5

ЖКХ и бытовое обслуживание 2 4 1 1 2

Розничная торговля 2 3 2 1

Транспорт и дорожное хозяйство 10 22 13 3 6

Общественное питание, гостинич-

ное хозяйство
1 1 1

Строительство 3 6 3 3

Сельское и лесное хозяйство 3 5 2 3

Образование, наука, культура 2 2 1 1

Прочие виды услуг 4 5 4 1

Итого 125 252 135 71 46

Как показывает анализ, наибольшее внимание российские компании 

уделяют таким вопросам социальной политики в отношении работни-

ков, как: повышение квалификации и образование, система мотивации, 

охрана здоровья и улучшение условий труда, добровольное медицин-

ское страхование, корпоративные пенсионные фонды и пр. Что касается 

их участия в развитии территорий присутствия, то оно осуществляется 

через инвестиционные программы технической модернизации, экологи-

ческие программы, а также благотворительность и спонсорство. Следует 

подчеркнуть, что вклад компаний в социально-экономическое развитие 

территорий пока остается крайне малым, предпринимательский сектор 

явно недостаточно участвует в обеспечении социальных потребностей 

общества. 

Проблематика институционализации корпоративной социальной 

ответственности в России в первую очередь связана с неэффективностью 

государственных механизмов регулирования и отсутствием цивилизо-

ванных механизмов общественного давления и на бизнес, и на власть; 

отсутствием общественных механизмов формирования и артикуляции 

запросов общества. Главные проблемы дальнейшего эффективного раз-

вития социальной ответственности бизнеса в России проистекают из-за 

слабо оформленного публичного спроса на социальную активность част-

ного сектора: общественный запрос не сформулирован, публичные пред-

ставления о справедливости искажены, круг стейкхолдеров сводится в 

основном к государству и собственникам, слабы механизмы публичного 

информирования и общественного признания социальной деятельности 

компаний [2].

Окончание таблицы 1.
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Итак, одним из факторов, сдерживающих процесс социализации биз-

неса, является отсутствие необходимых институциональных условий 

(финансовых, инфраструктурных, информационных). Особенно остро 

эти проблемы стоят в регионах России, в большинстве которых бизнес-

сообщество еще не перешло к использованию социальной отчетности в 

качестве стратегического императива действий. Лишь в некоторых рос-

сийских регионах приняты соответствующие документы в области кор-

поративной социальной ответственности (табл. 2).

Таблица 2. Инструменты региональной экономической политики в области 

корпоративной социальной ответственности

Регион Инструменты региональной экономической политики

Саратовская 

область

Постановлением Правительства Саратовской области «О добровольной корпоративной 

социальной ответственности организаций в Саратовской области» от 07.03.2008 №88-П 

утверждена методика и порядок определения ежегодного рейтинга добровольной корпо-

ративной социальной ответственности организаций.

Иркутская 

область

Правительство Иркутской области, Иркутское региональное отделение работодателей 

«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» и Иркутское областное объ-

единение организаций профсоюзов проводят областной конкурс «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» на основе совместно разработанно-

го положения. Цель проведения конкурса – привлечь внимание к решению социальных во-

просов и распространить положительный опыт победителей и лауреатов в данной сфере, 

поощрить данные организации.

Ростовская 

область

Союзом работодателей Ростовской области, региональным отделением РСПП разработан 

и принят «Кодекс социально ответственного бизнеса Ростовской области», где сформу-

лирована основная миссия бизнеса – достижение устойчивого развития самостоятельных 

и ответственных предприятий, отвечающего долгосрочным экономическим интересам 

бизнеса, способствующего безопасности и благополучию жителей Ростовской области, 

сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека.

Воронежская 

область

Принят «Стандарт корпоративной социальной ответственности предприятий Воронежской 

области», главной целью которого является формирование системного видения корпора-

тивной социальной ответственности и активизация социально ответственного поведение 

предприятий Воронежской области.

В развитых странах корпоративная социальная ответственность явля-

ется необходимым и обязательным условием осуществления бизнеса, в 

то время как в России она только начинает внедряться. Для стимулиро-

вания этого процесса необходима система мер со стороны государства, 

направленная на расширение круга участников социальной ответствен-

ности бизнеса. Одним из инструментов на этом пути  может быть госу-

дарственно-частное партнерство. Расширить партнерство бизнеса и вла-

сти возможно путем создания комфортных условий для развития пред-

принимательской среды [6].
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Конечно, определяющая роль в создании экономики благосостоя-

ния отводится государству, тем не менее только государственных средств 

недостаточно. И здесь, как нам представляется, одним из важнейших 

инструментов создания социально ориентированной экономики явля-

ются социальные инвестиции, представляющие собой форму финан-

совой помощи, выделяемой компанией на реализацию долгосрочных 

и, как правило, совместных партнерских программ, направленных на 

снижение социального напряжения в регионах присутствия компании и 

повышение уровня жизни и человеческого потенциала различных слоев 

общества. Однако данный вид деятельности в России осложнен в связи с 

отсутствием единого представления о социальных инвестициях и бессис-

темным подходом к нему, а также отсутствием общепринятых стандартов 

публичной социальной отчетности компаний [4].

В этой связи весьма полезным может оказаться мировой опыт социа-

лизации бизнеса. Многие правительства (Италия, Великобритания, Нор-

вегия и др.) не только используют меры экономического характера, но 

и оказывают комплексную информационную, методическую, исследо-

вательскую поддержку, принимают самое активное участие в формиро-

вании институциональной среды социально ответственного поведения 

бизнеса. Разнообразный характер участия государства в продвижении 

принципов социально ответственного предпринимательства в западных 

странах служит аргументом в пользу целесообразности использования 

этого опыта в России. Однако простое копирование западных стандар-

тов без учета российской специфики не может являться успешным реше-

нием проблемы. Для отечественной практики требуется формирование 

новых подходов к социальной ответственности бизнеса с максимальным 

учетом последствий проведенных в России трансформационных преоб-

разований. В процессе приватизации крупные бизнес-структуры сосре-

доточили в своих руках основную часть национального богатства, но при 

этом не приняли на себя соответствующей доли ответственности за соци-

ально-экономическое развитие страны.

Наконец, еще одна причина, вызывающая необходимость разработки 

и институционализации концепции социальной ответственности биз-

неса, связана c глобализацией, усиливающей влияние крупных компа-

ний на социально-экономическое развитие территорий. Национальные 

государства постепенно утрачивают способность независимо формиро-

вать внутреннюю социально-экономическую политику, уступая место 
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транснациональным корпорациям. Пагубные для устойчивого развития 

регионов социальные и экологические последствия деятельности мощ-

ных транснациональных структур можно предотвратить только путем 

согласованных действий власти и бизнеса, направленных на постепен-

ное формирование социально ориентированных моделей их поведения 

и, как следствие, повышение качества жизни российского общества.
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Н.Г. Семедова-Полупан,
Чебоксары

Об основных стратегических направлениях 
социокультурной модернизации Чувашии*23

Сегодня Чувашия – это не та Чувашия, которая была до осени 2010. 

Это республика, которая пережила смену руководителей субъекта, смену 

административных центров республики, муниципальных образова-

ний. Изменилось многое: изменились люди, векторы развития по всем 

направлениям жизнедеятельности. 

Так, рассматривая политические установки и политическое поведе-

ние населения, нельзя не заметить разницу в уровне доверия населения 

республики к региональным институтам власти по сравнению с предыду-

щим исследованием (табл. 1). 

Таблица 1. Уровень доверия населения Чувашской Республики к региональным 

институтам власти (% от числа опрошенных)

Институт
Доверяю Трудно сказать Не доверяю

2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г.

Суд 50 44,2 27 22 20 33,8

Президент 59 44,2 19 23,2 18 32,6

Профсоюз 32 25,5 33 29,9 27 44,6

Прокуратура 41 40,7 30 23,8 24 35,5

Милиция (полиция) 31 30,0 26 21,6 40 48,4

Правительство 46 37,5 26 27,4 24 35,1

Региональные отделения политических партий 21 16,5 32 28,3 38 55,2

Парламент 32 29,3 34 30,6 26 40,1

СМИ (печать, радио, телевидение) 38 31,4 25 25,1 34 43,5

Муниципальные органы - 31,4 - 25,1 - 43,5

Возросла готовность жителей Чувашии принять участие в акциях про-

теста против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека 

(табл. 2).

Остается только задуматься, почему увеличилось в 4 раза количество 

отказавшихся от ответа на вопрос: «Часто ли Вам лично приходилось 

сталкиваться с фактами вымогательства, взяток, коррупции?», а затруд-

нившихся ответить – почти в полтора раза (табл. 3).

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Социокультурный 

портрет Чувашской Республики 2006–2012». Грант №12-03-00232.
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Таблица 2. Жители Чувашской Республики о своей готовности принять 

участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, 

прав и свобод человека), %

Уровень готовности
Город Село Всего

2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г.

Готов 11,9 15,8 13,7 16,6 12,6 16,2

Пожалуй, готов 18,5 20,8 19,1 18,9 18,7 19,8

Пожалуй, не готов 17,0 20,5 9,3 13,9 14,0 17,2

Не готов 39,3 22,3 35,1 25,0 37,7 23,7

Нет ответа, затрудняюсь 13,3 16,1 22,8 22 17,0 19,0

Отказ от ответа - 4,5 - 3,7 - 4,1

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Часто ли Вам лично приходилось 

сталкиваться с фактами вымогательства, взяток, коррупции?»

(% от числа опрошенных)

Варианты ответов 2006 г. 2012 г.

Лично не сталкивались 68,9 68,4

Изредка 21,5 18,2

Часто 4,0 4,3

Затруднились ответить 4,9 6,3

Отказались от ответа 0,7 2,8

Растет и количество незащищенных, по мнению самих опрошенных, 

от социальных опасностей (табл. 4).

Таблица 4. Жители Чувашской Республики о своей социальной защищенности 

от социальных опасностей, %

Виды опасностей
Защищен Трудно сказать Не защищен

2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г.

Преступность 22,5 19,7 27,1 25,8 50,4 54,5

Бедность 27,2 21,5 25,7 26,0 47,1 52,5

Экологическая угроза 35,5 24,4 26,2 36,1 38,3 39,5

Произвол чиновников 28 17,9 33,9 35,3 31,5 30,7

Произвол правоохранительных органов 34,6 25,4 34,8 35,9 30,6 51,3

Притеснения из-за возраста и пола 60 56,6 24,1 28,4 15,9 15

Преследования за политич. убеждения 60,5 44,3 30,1 38,0 9,4 17,7

Ущемление из-за национальности 76,6 66,7 17,5 24,6 5,9 8,7

Притеснения за религ. убеждения 76,4 68,6 19,4 25,5 4,2 5,9

Наиважнейшим аспектом государственной политики является здоро-

вье населения. В Чувашской Республике создана комплексная система 

охраны здоровья и социальной защиты населения, основу которой 

составляет программно-целевой подход, предполагающий нормативно-

правовую, финансовую, материально-ресурсную и кадровую поддержку 
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для решения наиболее актуальных проблем здравоохранения. Так, в 2012 

году родилось на 1307 младенцев больше, чем в 2011 году; возросло число 

повторных рождений; снизился коэффициент смертности; увеличилась 

ожидаемая продолжительность жизни населения до 69,66 года. Продол-

жительность жизни мужчин составила 63,44 года, женщин – 76,17 года, 

снизился коэффициент младенческой смертности. По результатам соци-

ологического опроса (в июле–сентябре 2012 года опрошена 1000 чел. в 40 

населенных пунктах) почти 44% оценивают состояние своего здоровья 

как нормальное. Продолжает оставаться высокой неудовлетворенность 

государственным медицинским обслуживанием (62,1 и 40,8% среди 

городского и сельского населения соответственно неудовлетворены воз-

можностью попасть к врачу, их не устраивают большие очереди, а также 

выписка лекарств, которые потом невозможно купить; большие трудно-

сти вызывает получение места в больнице). Вместе с тем 22,9% горожан и 

42,5% сельских жителей в целом удовлетворены качеством медицинского 

обслуживания.

Таким образом, последовательная реализация государственной поли-

тики в Чувашии способствует стабильности политической, экономиче-

ской, социальной ситуации, стабилизации показателей рождаемости, 

снижения материнской, перинатальной, младенческой смертности, вне-

дрению принципов здорового образа жизни.
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Н.Д. Середа,
Вологда

Экспертсорсинг как инновационная технология 
прогнозирования развития региона

Констатируя актуализацию для устойчивого социально-экономи-

ческого развития страны и ее регионов в средне- и долгосрочной пер-

спективе прогнозирования, выбора научно-технологических приорите-

тов, отметим, что задачей государства при этом является координация 

формирования научно-технологического модуля посредством «мягких» 

способов управления, среди которых особое значение имеют кластерная 

политика и форсайт (от англ. foresight – предвидение). Форсайт пони-

мается как технология долгосрочного прогнозирования крупномасштаб-

ных процессов, основанная на коллективных экспертных оценках, полу-

чаемых от различных социальных групп, готовых активно участвовать 

в реализации прогноза [4], формирования приоритетов и мобилизации 

большого количества участников для достижения качественно новых 

результатов в сфере науки и технологий, экономики и общества в инте-

ресах роста уровня конкурентоспособности и достижения социального 

консенсуса. Цель форсайта – определение возможного будущего, созда-

ние желаемого образа будущего и определение стратегий его достижения.

По мнению специалистов (например, [1]), идеология форсайта 

заключается в тезисе: будущее развитие можно не просто предсказать, 

а конструировать в наиболее желаемом варианте. Особое значение для 

оценки вариантов будущего имеет экспертный анализ, в связи с этим в 

целях формирования наиболее полной и адекватной картины к форсай-

тингу обычно привлекается большое число экспертов (иногда несколько 

тысяч). Набор инструментов форсайта постоянно расширяется и охваты-

вает сегодня десятки как традиционных, так и новых экспертных мето-

дов, как количественных, так и качественных и синтетических (однако 

обычно применяется комбинация различных методов), в числе которых 

интервью, метод Дельфи (Delphi), SWOT-анализ, мозговой штурм, моде-

лирование, разработка сценариев, анализ взаимного влияния, экстра-

поляция, составление технологических дорожных карт, деревьев соот-

ветствий (релевантности), определение критических технологий, мор-
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фологический анализ, ролевые игры, обзоры литературы, семинары, 

конференции, формирование фокус-групп и экспертных панелей, ряд 

других.

Технологический форсайт, когда метод используется для разработки  

перспектив в развитии научно-технической сферы, и форсайт в сфере 

бизнеса (корпоративный, рыночно ориентированный) в той или иной 

степени уже около полувека имеет место быть как в развитых странах – 

Японии, США, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Германии, Фран-

ции, Швеции, Австрии, Дании, Чехии, ЮАР и других, так и в странах 

с переходной экономикой. Экстраполяция методов технологического 

форсайта, т. е. методов выбора приоритетов в сфере науки и техноло-

гий, на решение задач социально-экономического развития территорий 

привела в 1980-е годы к использованию форсайта также для стратегиче-

ского планирования общественно-политического (социального), тема-

тического и территориального (в т. ч. регионального) развития. Наиболее 

успешными (в глобальных рамках) считаются форсайт-проекты Барсе-

лоны, Стокгольма, Штутгарта, Питербора, Дублина. В настоящее время 

страны, вступающие в Евросоюз, обязаны разрабатывать региональные 

форсайты.  В России практика территориального стратегического пла-

нирования как альтернатива административному планированию начала 

складываться с середины 1990-х годов в независимых аналитических 

центрах (МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Фонд «Институт экономики 

города»). В настоящее время в России начато или планируется осущест-

вление территориального форсайта в Иркутской области, Пермском 

крае, Башкортостане и др.

В качестве субъектов территориального форсайта [6] могут выступать 

тысячи участников, принадлежащих к ряду разнообразных структур и 

организаций, физические и юридические лица, действующие на данной 

территории: администрации региона и муниципальных образований, 

университеты, предприятия, торгово-промышленная палата, местные 

средства массовой информации, промышленные ассоциации, граждан-

ские институты, общественные организации, граждане. Здесь тоже важ-

ную роль играет то, на что ориентирован проект: если деятельность соци-

ального и территориального характера, то активизируются научное сооб-

щество, коммерческие структуры, региональная и муниципальная власть 

и самые широкие слои общества.

Поскольку форсайт часто требует существенных расходов и сопряжен 

со сложной координацией, мировой опыт демонстрирует предпочтитель-
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ность в некоторых случаях создания рабочих групп из стейкхолдеров и 

экспертов. Деятельность рабочих групп в определенные моменты осу-

ществляется параллельно с широкими консультациями с использованием 

таких методов, как анкетирование, конференции, семинары и встречи 

с общественностью. Последние играют очень важную роль, поскольку 

позволяют с большей долей вероятности представить перспективы реа-

лизации территориального форсайта.

В связи с этим в определении перспектив развития территории, пред-

видения будущего региона подчеркнем особое значение экспертов и 

такой технологии, как экспертсорсинг.

Термин «сорсинг» (от англ. sourcing) используется как обобщающий 

для различных видов использования ресурсов в организации с целью 

оптимизации той или иной деятельности, а также обозначает инструмент 

менеджмента, повышающий эффективность и маневренность управле-

ния за счет трансформации части процессов организации и используе-

мых ими активов в промежуточные продукты с устойчивыми характери-

стиками. Теоретически обоснованы и практически апробированы уже 

несколько моделей сорсинга. Существует (по Б.Б. Славину [5]) обуслов-

ленная закономерность в развитии известных моделей сорсинга: соци-

ально-экономическому созреванию общества соответствует приоритет-

ная технология управления ресурсами организации.

Так, когда в ремесленную эпоху все производство было сосредоточено 

в одних руках – в руках ремесленника, можно говорить о реализации 

модели «селфсорсинг» (от англ. selfsourcing); сегодня термин применя-

ется для обозначения условий, когда предназначенное для функциониро-

вания разрабатывается за счет ресурсов и кадров самой организации. Раз-

деление труда в индустриальную эпоху привело к появлению и активной 

реализации модели «инсорсинг» (от англ. insourcing), значимого инстру-

мента менеджмента, повышающего эффективность и маневренность 

управления – за счет передачи части процессов организации в выделен-

ное самостоятельное подразделение. В постиндустриальную эпоху, когда 

происходит интенсивное развитие сферы сервиса, а сервис в свою оче-

редь способствует модернизации социальных отношений и экономиче-

скому росту, обеспечивая такие важнейшие тенденции, как улучшение 

качества жизни, увеличение скорости каналов коммуникации, форми-

рование представлений о приоритете партнерских отношений между 

организациями и необходимости корпоративной социальной ответ-

ственности, стала актуальной модель «аутсорсинг» (от англ. outsourcing), 
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важный инструмент менеджмента, также повышающий эффективность 

и маневренность управления – за счет передачи части процессов орга-

низации на обслуживание другой организации, специализирующейся в 

данной сфере. В информационную эпоху, когда в огромном темпе реали-

зуется доступ населения к обмену информацией, организуется информа-

ционно-коммуникационная среда, позволяющая людям легко общаться 

друг с другом и легко объединяться, произошло формирование модели 

«краудсорсинг» (от англ. crowdsourcing).

В настоящее время, когда одним из условий эффективного социально-

экономического развития является способность общества или сообществ 

к самоорганизации и совместным действиям, а также степень вовлечен-

ности граждан в добровольные (неформальные) объединения на основе 

доверия и взаимодействия, именно краудсорсинг предполагает прямое 

взаимодействие субъекта с широким кругом лиц – аудиторией, не имею-

щей прямого отношения к деятельности субъекта. При этом выбор ауди-

тории происходит естественным образом, поскольку субъект не просто 

транслирует сообщение о себе и своих проблемах на ту аудиторию, кото-

рая, как он считает, влияет на его развитие, а предлагает сотрудничество, 

выражает желание совместно осуществить действие/решить конкретную 

задачу/разрешить конкретную проблему. Таким образом, эффективность 

данной модели сорсинга основывается на заинтересованности людей в 

сотрудничестве, поиске ими объектов самореализации. В свою очередь, 

социализация населения через краудсорсинг ведет к ускорению иннова-

ционных процессов в обществе в целом.

Продуктом краудсорсинга являются предложения в ответ на просьбу о 

поиске решения, которые впоследствии обрабатываются экспертами для 

отбора наиболее полезных. Именно в социальном пространстве крауд-

сорсинг является одной из перспективных технологий для формирова-

ния паблицитного капитала, поскольку стимулирует мотивацию и актив-

ность общественности. Важно подчеркнуть и то обстоятельство, что субъ-

ект, использующий эту технологию, создает условия широкому кругу лиц 

для приобретения опыта взаимодействия с ним, что также способствует 

формированию общественного консенсуса.

Однако сегодня, когда, с одной стороны, существуют новые комму-

никационные возможности взаимодействия, а с другой – необходимо 

создание в короткое время сложных проектов, разработка стратегий 

развития или выхода из кризисной ситуации, целесообразно использо-

вать потенциал организованного экспертного сообщества, что логично 
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обозначить как модель «ноосорсинг» (от греч. noos – разум) [5] или 

«экспертсорсинг» («expertsourcing») [http://crowdsourcing.ru/article/6-

companies-crowdsourcing-our-education]. Данная модель является логи-

ческим развитием модели «краудсорсинг», представляя собою эксперт-

ную (по аналогии с социальной) сеть квалифицированных специалистов, 

членами данных сообществ становятся специально отобранные профес-

сионалы в конкретных сферах, обязательно из научной среды, при этом 

требуется отбор и фильтрация их участников; выработка более слож-

ных систем их рейтингования; выявление и учет их уровней компетен-

ции; осознание роли фасилитаторов. Кроме того, важно выделять типы 

ресурсов сорсингов по их назначению – в каких целях они используются: 

модернизация управления, разрешение кризиса, другое.

Таким образом, экспертсорсинг обеспечивает объективность, науч-

ный подход, широту рассмотрения, независимость, непредвзятость, 

«свежий» взгляд на проблему, учет социальных, а не ведомственных/

политических ожиданий, стимулирует мониторинг мировых тенден-

ций. Форсайт ориентирован не только на создание сценариев, реко-

мендаций и т. п., важным результатом является развитие неформальных 

взаимосвязей между их участниками, создание единого представления 

о ситуации. За рубежом формирование горизонтальных сетей и пло-

щадок, в рамках которых учёные, специалисты, преподаватели вузов, 

представители бизнес-сообщества и властных структур могут система-

тически обсуждать общие проблемы, и стимулирование общественной 

активности рассматривается как один из главных социально значимых 

эффектов.

В то же время трудно не согласиться со специалистами, которые кон-

статируют, что в России, с одной стороны, существует определенная 

недооценка потенциала экспертного сообщества и его эффективности, а 

с другой – подмена широкого экспертного сообщества общественными и 

иного рода советами, его «зауживание», а также мнимая опора на экспер-

тизу, выводы которой на конечном этапе заменяются административным 

решением.

Однако форсайтинг – более комплексный подход, чем традиционное 

прогнозирование [2], в том числе для региона. Прогнозы обычно выра-

батываются гораздо более узким кругом экспертов, как правило, ученых, 

чем в рамках форсайта, который всегда подразумевает участие многих 

экспертов из всех сфер деятельности, в той или иной степени связанных 

с тематикой конкретного форсайта, и иногда проведение опросов опре-
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деленных групп населения, непосредственно заинтересованных в реше-

нии обсуждаемых проблем. Существенное отличие форсайта от тради-

ционного прогнозирования – нацеленность на разработку практических 

мер по приближению выбранных стратегических ориентиров, поскольку 

в результате форсайта оцениваются не перспективы развития вообще, а 

перспективы развития, которые могут быть достигнуты при вложении 

определенных средств и организации конкретной работы, а также веро-

ятные эффекты для социально-экономического развития территории. 

Выбор стратегии развития территории, произведенный на основе после-

довательности широких экспертных консультаций, позволит предви-

деть самые неожиданные пути развития событий, учитывать возможные 

угрозы.

Представляется, что в условиях, когда комфортность жизни в регионе 

и его конкурентоспособность все меньше зависит от его населенности или 

размера его территории и все более – от его инновационной активности 

и уровня инновационности развития, от реализации знания в производ-

стве (экономика знания) и человеческом потенциале, для определения 

стратегии формирования будущей социальной реальности и социокуль-

турной модернизации территории следует использовать инновационные 

технологии, среди которых основанный на экспертсорсинге форсайт.
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Экономическое развитие: размышления о целях
и ценностях

При изучении экономических явлений и процессов большое 

научное удивление вызывает факт непрерывного развития, которое 

состоит в последовательном расширении и усложнении сферы хозяй-

ственной деятельности человека. Повсюду человек стремится более 

полно удовлетворить естественные потребности, сделать более ком-

фортной среду обитания, увеличить телесные и умственные способ-

ности, разнообразить внешние впечатления, избавиться от страданий 

и болезней. Проявляющееся в этих устремлениях хозяйственное раз-

витие можно считать одной из сущностных черт человека, в природе 

подобного не наблюдается.

Одним из крупнейших мыслителей, стремившихся осознать и фило-

софски изложить проблему развития хозяйства, был протоиерей профес-

сор Сергий Булгаков. В своём труде «Философия хозяйства» (1912) он 

видит смысл экономического развития в основном в трех направлениях: 

естественная биологическая борьба за ресурсы, процесс самореализа-

ции человека в творческой деятельности над природой и осуществление 

некоторого высшего трансцендентного творческого замысла о мире [1, 

с. 84, 90, 170-171]. Итак, хозяйственное развитие имеет вполне определен-

ное назначение и оказывается благом для человека постольку, поскольку 

воспринимается как благо сама жизнь.

Но с другой стороны, и именно в этом заключается авторский инте-

рес к данной проблеме, столь же очевидно, что хозяйственное развитие 

является благом не безусловным, не самодостаточным. Примеры мно-

гочисленны: чрезмерное отдаление человека от естественной природ-

ной среды и даже разрушение её самой, специфические «цивилизаци-

онные» душевные и телесные недуги, межличностная разобщенность, 

девальвация смысла жизни из-за чрезмерных попечений о материаль-

ной стороне бытия, усиление неравномерности и цикличности разви-

тия и т.д.
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Эти противоречия между идеальным видением хозяйственного раз-

вития и его практическим осуществлением особенно усилились в XIX–

XX вв. с переходом экономического развития многих стран в фазу сверх-

быстрого роста. Наряду с впечатляющими успехами в покорении при-

роды, развитии медицины, внедрении всеобщего образования и социаль-

ной защиты с огромной остротой встали проблемы социальные, экологи-

ческие, а главное – антропологические. Приблизил ли этот промежуток 

времени нашу цивилизацию к пониманию того, каким и для чего должен 

быть человек, в чём цель его бытия? Вопрос риторический.

Наше время – эпоха потребления. Это очевидно и общепризнанно. 

Приведем несколько характерных цифр. Лишь за десять лет, с 2001 по 

2011 г., в расчете на одного человека величина денежных доходов насе-

ления России увеличилась в 2,5 раза, число зарубежных туристических 

поездок – в 7,4 раза, в т.ч. в Египет – в 11, Турцию – в 5 раз; количество 

предметов в домашних хозяйствах: телевизоров – в 1,5 раза, автомоби-

лей – в 2, компьютеров – в 8, кондиционеров – в 10 раз. Почти две трети 

(64%) всех преступлений связаны с экономической сферой: кража, раз-

бой, грабеж, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. При этом 

разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных граждан составляет 

17 раз, что вдвое больше нормального уровня [2]. Современное потребле-

ние удваивается за считанные годы, приближаясь к кривой бесконечного 

роста [3]. В XXI в. происходит переход от экономики масштабов к эконо-

мике разнообразия, что меняет форму, но не меняет самой сути общества 

потребления.

Всё это заставляет задуматься об идейных основаниях хозяйственной 

эволюции, попытаться найти и обозначить те грани, которые отделяют 

нормальное экономическое развитие от нездорового, созидательное от 

потребительского и разрушительного.

Прежде чем перейти к решению этой задачи, нужно пояснить, что 

любая наука представляет собой ограниченную область знаний, нужда-

ется в определенных идейных предпосылках или верованиях, которые 

не могут быть логически обоснованы ей самой, т.к. находятся за пре-

делами рационального познания. Наука не способна их обосновать и 

опровергнуть, она может лишь принять те или иные из них как аксиому 

и на их фундаменте возводить своё здание логических построений, спо-

собствующее реализации на деле этих ненаучных положений. Вопрос 

о целях экономического развития относится как раз к данной области. 
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Сам находясь вне границ рационального научного поиска, он тем не 

менее оказывает огромное влияние на всю ценностную установку тео-

рии и практики хозяйствования.

Превалирующая идейная основа современной экономики в наиболее 

общем виде такова. С началом секуляризации и Реформации начинает 

складываться и к XX в. окончательно оформляется общество, в котором 

высшие духовные интересы уступают место идеалу земного благополу-

чия, хотя бы и широко понимаемому: материального достатка, безопас-

ности, отсутствия страданий и болезней, социальной справедливости и 

т.д. Получает мощный импульс научно-технический прогресс, а эконо-

мическая наука обращает все свои усилия на поиск инструментов и мето-

дов достижения данной цели, иначе говоря – на решение задачи эконо-

мического роста. Это, по мнению многих исследователей, и является глу-

бинной духовной предпосылкой стремительного развития человеческой 

цивилизации в Новейшее время. Так, академик РАН С.Ю. Глазьев пишет: 

«Духовное состояние «Homo oeconomicus», вся мотивация которого сво-

дится к максимизации прибыли, оказалось весьма эффективным толч-

ком для развития экономики ... и стало ведущим двигателем экономи-

ческого подъема протестантских обществ, который вывел европейскую 

цивилизацию из средневековой спячки на путь быстрого экономиче-

ского роста» [4]. 

К началу XXI в. несостоятельность прежней парадигмы «потребитель-

ского» развития по вышеназванным причинам стала весьма заметной. 

Экономическая наука по сравнению с первыми двумя десятилетиями 

рыночных реформ всё чаще стала обращаться от поиска способов обеспече-

ния экономического роста к осмыслению его целей и ценностей, пересмо-

тру его идейных оснований. Вопросы духовности и нравственности стали 

играть всё большую роль в работах учёных-экономистов. «Главное – жить 

по правде, тогда богатство и процветание придут. Рассмотрение экономи-

ческой свободы как главного фактора хозяйственного развития при без-

духовности способно разрушить общество» – так считает академик РАН 

В.Л. Макаров [5, с. 234-235], и его можно считать выразителем настроения 

многих специалистов. Усиливается внимание к многовековому опыту куль-

туры и мировых религий, который мог бы дать твердую идейную основу 

новой эпохи развития хозяйства. По аналогии с физикой и другими есте-
ственными науками, в экономике, возможно, назревает некий синтез научного 
и ненаучного знания, способный преодолеть ограниченность того и другого и 
привести человечество к целостному и ответственному восприятию мира.
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Попытаемся и мы, опираясь на православное христианское мировоз-

зрение, обозначить грани, отделяющие здоровое экономическое разви-

тие от нездорового.

Первая такая грань, на наш взгляд, кроется в дилемме «цель-средство». 

Экономическое развитие никогда не должно быть самодовлеющей ценно-

стью, не должно рассматриваться как высшая и достаточная цель земной 

жизни человека, но призвано всегда быть средством, служить другому, выс-

шему идеалу. И поскольку оно служит ему, способствует его достижению – 

постольку оно оказывается полезным и благим. Т.е. критерий правиль-

ности экономического развития не в нём самом, а в его соотнесённости с 

вышестоящей целью. 

Цель жизни человека не может состоять лишь в самой жизни, в самом 

существовании ради себя самого, она должна позиционироваться вне 

конкретной личности. Христианство видит эту цель в деятельной любви 

и обретении единства человека с Творцом и с другими людьми, при-

чем эти два вектора неразрывно связаны: «Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и 

всею крепостию твоею – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: воз-

люби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» 

(Мк. 12, 30-31). 

Поэтому когда экономическая сфера развивается и это развитие слу-

жит достижению данной цели – улучшается культурная и коммуникатив-

ная среда, появляется возможность сократить объём физического труда в 

пользу духовных интересов, увеличиваются масштабы милосердия и вза-

имопомощи как проявления любви, сокращаются бедствия и страдания 

и т.д. – это является благом. Если же точка приложения энергии чело-

века находится в нем самом, лишь в его чувственных (вкус, зрение, ося-

зание) и низших душевных (тщеславие, властолюбие, накопительство и 

т.д.) удовольствиях, в обустройстве жизни не как Школы, но как места, 

где будем «есть, пить и веселиться, ибо завтра умрём», то это неверное, 

губительное содержание экономической деятельности.

Когда материальные интересы занимают в системе ценностей чело-

века неподобающее – господствующее вместо служебного – место, тем 

самым теряется свобода духа, и человек фактически начинает служить 

вещам, вместо того чтобы они служили ему и его намерениям. Траге-

дия в том, что ложная цель роста ради самого роста, не увязанная с выс-

шими идеалами, фиктивна, виртуальна. Достижение некоторой её сту-
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пени (доходности, благосостояния) даёт человеку лишь кратковремен-

ное удовлетворение, а затем манит к новым вершинам, в результате чего 

человек оказывается «белкой в колесе».

К сожалению, приходится констатировать, что в современной хозяй-

ственной системе зачастую складывается именно такая ситуация: рост 

понимается как самодостаточное благо, не обосновывается никакими 

вышестоящими идеалами или оправдывается сомнительными. Таковы, 

на наш взгляд, многочисленные исследования факторов экономического 

роста, не сопровождаемые размышлениями об использовании его пло-

дов; такова привычная трактовка цели деятельности предприятия как 

«роста объёмов продаж», «максимизации прибыли» и «повышения бла-

госостояния акционеров» без чёткого осмысления возможностей при-

менения этих результатов; таковы многие государственные программы 

и стратегии развития, в которых задачи роста благосостояния стоят на 

первом месте и слабо увязаны с решением конкретных проблем. 

Итак, экономическое развитие обретает свой смысл лишь в качестве 

средства реализации более высоких целей. В этой связи нужно еще раз 

подчеркнуть, что важно не только наличие этой внешней цели, но и, без-

условно, её суть, содержание. Иначе говоря, необходим анализ намерений, 

с которыми совершается то или иное практическое действие. Все объекты 

деятельности человека, в т.ч. и относящиеся к экономической сфере, нрав-

ственно нейтральны, не являются сами по себе благом или злом, но стано-

вятся тем или иным в зависимости от свободной воли человека, стремления 

употребить их на созидание или на разрушение. «В самой природе вещей 

нет зла. Зло есть лишь следствие греховной, злой воли и заключается не  

в вещах, а в извращенном, неправильном пользовании ими», – пишет 

проф. Николай Фиолетов [6, с. 228]. 

Правда, и само различение добра и зла не всегда очевидно и легко, 

оно требует непрерывного духовного совершенствования и развития 

способности рассуждения. И второе: добрые намерения еще не гаран-

тируют благих последствий, как это показал пример атомных электро-

станций, поэтому прогресс должен соответствовать мере ответствен-

ности человека, его способности полноценно управлять создаваемыми 

искусственными объектами. Иными словами, неразумно уповать на 

решение всех существующих проблем общества лишь за счёт развития 

науки и техники, не обеспечивая это адекватным прогрессом в мораль-

ном облике людей. 
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Идеология «потребления» видит если и не смысл, то одну из главных 

ценностей человеческой жизни во всё более полном удовлетворении 

материальных потребностей. Более того, классическая формула пред-

принимательства «спрос рождает предложение» уже трансформирова-

лась в маркетинговый девиз «предложение рождает спрос», т.е. разви-

тие экономики нацелено уже не только на удовлетворение естественных 

потребностей, но и на создание новых. Не это ли привело к ценностной 

опустошённости современного человека и бесчисленным экологическим 

проблемам?

Православное же восприятие мира состоит в том, что материальный 

достаток сам по себе не делает человека счастливее: «Берегитесь любо-

стяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» 

(Лк. 12, 15). Для здоровья как тела, так и души не только не следует увели-

чивать потребности, но, напротив, ограничивать их, упражняться в воз-

держании. 

Следующая идейная установка, позволяющая различать «правильное» 

и «неправильное» экономическое развитие, – это анализ его влияния на 

других людей и природную среду. Устойчивым является лишь такое раз-

витие, которое, созидая жизнь одного, не разрушает жизни других. Оче-

видно, как с этой точки зрения следует оценивать хищническое истре-

бление многих видов животного и растительного мира в последние столе-

тия, переход к выработке энергии за счёт невозобновляемых источников, 

повсеместное экологическое загрязнение и т.д. 

В более широком смысле, при анализе экономического развития одних 

субъектов (людей, предприятий, регионов, стран) следует обращать вни-

мание и на динамику благосостояния окружения. Правильное развитие 

должно как минимум не ухудшать, а в идеале – происходить гармонично 

со всем внешними и внутренними сторонами, и не только живущими, но 

и будущими. Если же развитие происходит не за счёт своего труда, но за 

счёт ресурсов окружения (обнищания определённых социальных групп, 

снижения прибыли или банкротства предприятий-партнёров, отстава-

ния в развитии соседних стран и т.д.), то оно, во-первых, безнравственно, 

а во-вторых, как показывает практика, саморазрушительно, подрывает 

экономический и социальный базис собственного существования непо-

мерно растущего субъекта. 

К сожалению, именно такой искажённый вариант экономического 

развития очень распространён в наше время на всех уровнях – от лич-
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ностного до глобального, о чём свидетельствуют зашкаливающие пока-

затели дифференциации доходов населения, огромная неравномерность 

в рентабельности и платежеспособности предприятий, резкие различия в 

социально-экономическом положении городов и регионов (особенно по 

линиям «центр–периферия» и «город–село») и целых стран. Конкретные 

формы и механизмы возникновения и поддержания такого процветания 

одних за счёт других могут быть различны: от «законных» рыночных цено-

вых механизмов до монополизма и построения локальных и глобальных 

финансовых пирамид, а в крайнем проявлении – прямого открытого или 

тайного присвоения чужого имущества преступным путём.

Частным случаем такого «паразитарного» развития является приобре-

тение материальных благ без адекватной трудовой отдачи, без приложе-

ния собственных усилий к созданию ценностей (конечно, это не каса-

ется объективно нетрудоспособных членов общества). Таких примеров 

сегодня множество: ростовщичество (получение сверхдоходов от предо-

ставления денежного капитала), спекуляции на товарных и финансо-

вых рынках, тунеядство и недобросовестный труд, взяточничество и т.д. 

Наверное, здесь наиболее ярко проявляется сущность того, что имену-

ется потребительским отношением к действительности: желание полу-

чать больше, чем отдавать. 

Как пишет о.Сергий Булгаков, в труде есть две стороны – объектив-

ная и субъективная, труд является не только источником материальных 

благ, но и «живой связью, мостом, выводящим я в мир реальностей и 

неразрывно соединяющим его с этим миром» [1, с. 126]. В наше время 

понятие труда зачастую сужается лишь до одной его стороны – произ-

водительной, причём эта сторона возводится в ранг высшей ценности. 

Вторая же сторона, заключающаяся в самореализации и самовоспитании 

человека, сильно нивелируется, а иногда и совершенно игнорируется. 

В своём крайнем развитии это искажение приводит к существованию 

сверхдоходного законного или незаконного «бизнеса»: от продажи алко-

гольных напитков и табачных изделий до незаконной торговли оружием, 

наркотиками и т.д.

Но, как уже было отмечено, даже если развитие происходит исключи-

тельно за счёт собственного созидательного труда без истощения ресур-

сов других членов общества и природной среды, оно должно отвечать ещё 

одному важному условию: плоды его должны быть доступны не только 

самому субъекту хозяйствования, но и разделяться с теми, кто по каким-
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либо причинам не может получать столь же высокие доходы и прибыль: 

дети, пожилые, больные, люди с ограниченными возможностями, заня-

тые на общественных работах и в сфере нематериального производства. 

В противном случае успехи наиболее сильных и способных членов будут 

приводить к росту лишь их собственного благосостояния, а значит – к 

росту неравномерности, увеличению разрыва между богатыми и бед-

ными. 

Ещё одна из глубоких предпосылок гипертрофированного научно-

технического прогресса и развития экономики, по-видимому, кроется в 

неправильном отношении людей (а следовательно, и социальных групп, 

регионов, стран) друг к другу. Призванные жить в мире и согласии, 

совместно трудиться и справедливо разделять плоды этого труда, люди 

нередко следуют законам животной борьбы за выживание, становятся 

соперниками в борьбе за ресурсы, почести и власть, а экономику рассма-

тривают как полигон для осуществления этого нездорового соперниче-

ства. Может и должен происходить поиск лучших способов выполнения 

работы, организации производства, но он не должен становиться сред-

ством доминирования, господства сильных над слабыми, не может ста-

виться выше принципов взаимопомощи, сострадания, справедливости. 

Подведём итог нашим рассуждениям:

•  экономическое развитие есть повсеместный и непрерывный про-

цесс расширения и усложнения хозяйственной деятельности, имеющий 

своей целью защиту жизни человека как биологического существа, его 

трудовую и творческую самореализацию, а также совершенствование 

самой природы и приведение её вместе с собой к некой запредельной 

цели;

•  современный этап развития хозяйства характеризуется резким уве-

личением темпов роста материального благосостояния, исходная пред-

посылка чего видится в переориентации интересов от духовных ценно-

стей к идеалам земного благополучия;

•  в современном варианте развитие хозяйства носит во многом иска-

жённый характер, не отвечающий интересам самого человека и заключа-

ющийся, во-первых, в утрате из поля зрения высшей цели, оправдыва-

ющей экономический рост, и бессмысленной трактовке последнего как 

главной и самодостаточной ценности, во-вторых, усиливающемся раз-

рыве единства людей друг с другом и с окружающим миром и возника-

ющими отсюда обогащением одних за счёт других и за счёт разрушения 
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природы, сильной ориентацией экономического развития на эгоистиче-

ское удовлетворение низших потребностей, а также нездорового и губи-

тельного соперничества;

•  исправление отмеченной неудовлетворительной ситуации воз-

можно не теми или иными преобразованиями социального устройства, 

но в первую очередь посредством личного духовно-нравственного пре-

ображения каждого человека, приведения им своей воли в согласие с 

другими людьми, окружающей средой и высшими целями мироздания, а 

также посильного совершенствования мира вокруг себя;

•  необходима новая парадигма научно-технического и социально-

экономического развития, синтезирующая в себе лучшее из духовного 

опыта человечества с возможностями современной науки и практики, 

способная обеспечить гармоничное существование человека на Земле и 

реализацию им своего предназначения.
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Астрахань

Кризис общественного сознания как социокультурный 
фактор ограничения модернизации современной России

Современные исторические процессы формируют совершенно иной 

тип социальности, кардинально отличающийся от всех предыдущих 

этапов общественного развития. В основе его формирования лежат два 

основных исторических процесса. Первый из них представлен глобали-

зацией – процессом становления единого мирового экономического, 

культурного и политического пространства. Второй значимый фактор 

состоит в том, что в эпоху постиндустриализма в западном мире и Япо-

нии были заложены основы социальных систем, основным вектором раз-

вития которых является производство информации (знаний) и информа-

ционное регулирование общественной организации. 

Возникает правомерный вопрос о том, каково же состояние россий-

ского социума в этом новом историческом контексте. Совершенно ясно, 

что распад СССР и проблемы модернизации объективно выступают 

для России более значимыми историческими условиями, чем процессы 

мирового социального развития. Несмотря на то, что в последние годы 

темпы экономического развития России увеличились, справедливость 

требует отметить, что до сих пор социальная динамика нашей страны 

имеет «догоняющий характер» по отношению к США, Евросоюзу и Япо-

нии. Особенно актуально стоят вопросы дифференциации, поляризации 

экономического  и социокультурного развития регионов России, что и 

стало предметом уникальных исследований коллектива Центра изучения 

социокультурных изменений РАН во главе с членом-корреспондентом 

РАН Н.И. Лапиным [6, 7]. 

Ориентированность внешней политики и общественных преобразо-

ваний на западные ценности и идеологемы, развитие демократических 

институтов, либерализация экономики, географические и природные 

ресурсы, научный и культурный потенциал обеспечивают достаточно 

сильную интеграцию постсоветской России в процессы формирования 

глобального мира. В этих условиях общественное сознание как социо-
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культурный феномен находится в ситуации парадоксального сочетания 

кризисных тенденций, выражающих и определяющих модернизацию 

постсоветской России, становление ее антропосоциетальной системы. 

В исследовании роли общественного сознания в модернизации пост-

советской России необходимо учитывать все линии социального, куль-

турного, антропологического развития. Трансформацию общественного 

сознания следует рассматривать в контексте тех экономических, полити-

ческих, социальных, культурных преобразований, которые формируют 

реальность постсоветского общества. В условиях глубоких структурных 

преобразований социальная реальность и общественное сознание нашей 

страны объективно переполнены кризисными явлениями и тенденци-

ями. Учитывая их сложность, мы полагаем методологически оправдан-

ным введение  и прояснение ряда категорий анализа, выступающих для 

нас в качестве инструментария для решения заявленных проблем [11]. 

Кризисные тенденции общественного сознания постсоветской России

представляют собой специфические типы выражения социокультур-

ной динамики, а также сопряженные с ними и фиксированные на уров-

нях общественного сознания образы, ценностные ориентации, адапта-

ционные стратегии и идентификационные стили, демонстрирующие 

устойчивость функционирования и выражающие его тяжелое переход-

ное состояние.

Ценностные ориентации общественного сознания – объективизи-

рованные в процессе социокультурного развития и зафиксированные в 

общественном сознании социально значимые образы и установки, регу-

лирующие поведение социальных субъектов. 

Адаптационные стратегии общественного сознания – объективизи-

рованные в процессе социокультурного  развития и зафиксированные в 

общественном сознании представления социальных субъектов о спосо-

бах адаптации, регулирующие их деятельность в конкретном типе соци-

альности.  

Идентификационные стили общественного сознания – объективизи-

рованные в процессе социокультурного развития и зафиксированные в 

общественном сознании представления о наиболее распространенных 

способах идентификации с социально привлекательными образами. 

Факт кризисной трансформации общественного сознания нашей 

страны подтверждают многие ученые. В частности, крупный современ-

ный социальный мыслитель Ж.Т. Тощенко отмечает следующие: «Мета-
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морфозы могут охватывать как общественное сознание в целом, так и 

отдельные его виды, формы, а также механизмы его функционирования. 

Причем эти метаморфозы могут отражать как отдельные сдвиги и изме-

нения, происходящие в сознании, так и самое причудливое их сочетание. 

Они – своеобразный результат деформаций общественного сознания, 

знаменующий появление его превращенных форм на всех уровнях соци-

альной организации общества – макро-, мезо- и микросреда. Но, несо-

мненно, еще одно – современные метаморфозы появляются и возникают 

не сами по себе, а при определенных травмирующих условиях, складыва-

ющихся задолго до того, как они оформятся в некую целостность, стано-

вящуюся заметным явлением в общественной жизни» [9, с. 4]. 

Трансформация общественного сознания постсоветской России про-

ходит очень сложно. Ясно, что в целом наличие этих процессов обуслов-

лено крахом советской и тяжелым процессом формирования постсовет-

ской социальной системы. Общество постоянно изменяется; именно 

наличие изменений есть показатель его существования как социальной 

реальности. В обществе и общественном сознании постсоветской Рос-

сии активизировались трансформационные процессы: вестернизация 

ценностных ориентаций населения, институционализация власти по 

западному образцу, становление независимых политических партий, 

плюрализация и легитимизация форм собственности и т.п. Данные кон-

структивные изменения являются неоспоримым фактом и для мировой 

общественности.

Но изменения, как известно, различны по качеству, масштабам 

и последствиям, коренная трансформация российского общества 

настолько изменила политические, экономические и социокультурные 

формы проявления социальности, что позволила провести жесткое разде-

ление на советский и постсоветский типы, хотя ясно, что подобное деле-

ние достаточно условно и выполнено на структурном уровне, поскольку 

до сих пор «советское» парадоксально существует как в общественной и 

культурной жизни, так и в общественном сознании, часто скрываясь за 

новыми дефинициями и формами.

Парадоксальные представления в общественном сознании постсо-

ветской России можно объяснить следующим: 1) утрачены социально-

экономические гарантии, которые при их минимуме в период СССР 

давали человеку чувство безопасности; 2) на индивидуальное сознание 

обрушился поток новой информации, для осмысления которой нужно 
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не только время, но и разъяснительная позиция государства, а она была 

крайне слаба; 3) формирование постсоветского общества привело к 

осознанию значительными массами населения социального положения, 

которое в большинстве случаев их не устраивало; в результате советские 

характеристики сознания существенно изменились или нивелировались, 

а новые еще не зафиксировались общественной реальностью; данная 

ситуация характеризуется неясностью и неопределенностью социаль-

ного положения и способствует тому, что общественное сознание часто 

проявляется как маргинальное и ложное; 4) трансформации обществен-

ной жизни и общественного сознания сигнализировали человеку, что 

«по-старому» жить нельзя; соответственно необходимо вырабатывать 

новые поведенческие стратегии. При этом в обществе обострились риски 

всех уровней. Противоречивость постсоветского российского общества 

и сознания проявилась и в сочетании возрождения классового общества 

и в интеграции в глобальные процессы новообразования социальных 

систем. Особенно актуальным представляются противоречия между эли-

тарными и массовыми типами сознания, федеральным, окружными цен-

трами и регионами, муниципальными образованиями. 

В этом историческом контексте актуальна мысль известного соци-

ального мыслителя У. Бека о том, что: «Неравенство классового обще-

ства и неравенство общества риска, могут, следовательно, наслаиваться, 

обуславливать друг друга, одно может порождать другое. Неравномерное 

распределение общественного богатства представляет практически неу-

странимые лазейки и оправдания для производства рисков» [1, с. 53]. 

Кризис российского общества в период последнего десятилетия совет-

ской власти был следствием системного неравновесия, одним из осно-

ваний которого было постоянно «будирование» советским государством 

традиционалистских ориентаций социокультурного пространства. Необ-

ходимость системных изменений воплотилась в перестройке, идеологи 

которой совершили массу ошибок, основной из которых было исполь-

зование «старых административных методов» в «новых условиях». Так, 

А.А. Галкин отмечает: «Судя по всему, процесс становления современ-

ной социальной структуры в России происходит не столько путем заме-

щения старых структурных элементов новыми, но гораздо сложнее – в 

результате наложения одной структуры на другую, их взаимодействия и 

противостояния. Видимо, складывающаяся социальная структура, даже 

если она приобретет более определенные, устойчивые формы, далеко не 
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во всех чертах будет совпадать со структурной, существующей в развитых 

странах Запада. Из этого, а не из ориентации на заимствованные извне 

модели, должна исходить российская социальная политика» [3, с. 61].

Неверно думать, что трансформация российского общества и обще-

ственного сознания и их кризисные тенденции обусловлены лишь рас-

падом СССР. Ясно, что здесь проявился комплекс факторов, носящих 

более глобальный характер. Назовем лишь основные: всемирные про-

цессы глобализации, участие России в которых неизбежно, затем струк-

турно-функциональные закономерности, имманентные преобразова-

ниям любой системы. Чрезвычайно важным является и сопряженность 

данных социальных преобразований с явлениями и процессами дина-

мики социокультурного пространства.

Тысячелетняя российская культура, разумеется, не может изменить 

свои базовые структуры и темпоритм за двадцать лет, но это не означает, 

что никакой культурной реакции не будет. Российская история знает 

примеры таких кардинальных социальных преобразований (эпохи Кре-

щения Руси, Петра I, революции 1917 гг.), помнит и их последствия (в 

отличие от многих современных политиков). В ответ на революционные 

изменения разрушаются система ценностей, меняется вектор социокуль-

турной идентичности, деформируется система сопряженности духов-

ных феноменов и социального познания (общественное сознание, соци-

альная память, социальное бессознательное, менталитет). Возникший 

духовный вакуум быстро заполняется суррогатом идеологем, ценностей 

и установок. В этих условиях общественное сознание постсоветской Рос-

сии находится в «расколотом» парадоксальном состоянии, уязвимом для 

различных манипуляций. Все это существенно ущемляет его потенциал 

как духовного феномена, «выражающего» и «опосредующего» основные 

тенденции общественной жизни [13, 14, 15, 16].

Осмысливая социальные условия трансформации общественного 

сознания, не стоит забывать и роли человека в данных процессах. Этот 

аспект важен и в том плане, что именно человек является носителем 

общественного сознания и основным актором всех социальных транс-

формаций. Интересной в этом плане представляется  монография круп-

ного социолога и философа Л.А. Беляевой [2].

Социальная адаптация является условием перехода общества от 

состояния реформирования, трансформации к устойчивому типу обще-

ственного развития. Качество адаптации выражается в типах группового 

и массового сознания, общественного мнения, отражающих готовность 
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принять новые социально-экономические, политические и социокуль-

турные условия существования в качестве параметров повседневности 

(академик В.И. Жуков, Г.И. Осадчая, М.К. Горшков, Р. Крумм) [4, 8].

Наша страна, стремясь стать равноправным субъектом мировой поли-

тики и экономики, проводит либеральные реформы, постулируя ценность 

индивидуализма. При несомненном достоинстве либеральных ценно-

стей и институтов демократии, которые заложили потенциал успешного 

социального развития, необходимо отметить парадоксальную ситуацию 

распространения явлений крайнего индивидуализма – социальной ато-

мизации, когда личность замыкается в своих личных интересах и потреб-

ностях, ставя их выше групповых и общественных. Российское обще-

ственное сознание конструктивно отреагировало на провозглашенную 

политику демократизации и гласности, первых шагов на пути демократи-

зации (гласность, выборность руководителей, плюрализм предпринима-

тельства, легализация различных форм собственности и др.). Но методы 

реализации этих проектов в основном остались прежними: сработали 

ментальные «имперские» установки и советский принцип кулуарного 

принятия решений. Перестройка и дальнейшие либеральные реформы 

сформировали и способствовали проявлению новых явлений обществен-

ного сознания, отражающих его кризисную тенденциозность (например, 

сверхценность потребления, интолерантные установки, деформация тра-

диционных идентификационных образов). Все это привело к негатив-

ным последствиям, отразившимся в массовом поведении.

Рассматривая проблему соотношения реформирования российского 

общества и трансформации общественного сознания, на наш взгляд, 

необходимо определить потенциал для подобных преобразований. Так 

академик Т.И. Заславская отмечает, что «этот потенциал зависит от 

институционального устройства, социальной структуры, человеческого 

потенциала и культурно-политических особенностей общества. В нем 

можно выделить три компонента: реформаторский, социально-иннова-

ционный и адаптационный. Реформаторский потенциал общества опре-

деляется, в первую очередь, установками и деятельностью элит, вклю-

чая верхний слой бюрократии… Социально-инновационный потенциал 

общества зависит в первую очередь от мощности, социального качества 

и характера соответствующей деятельности слоев, располагающих хотя 

и меньшими, чем элиты и субэлиты, но все же достаточно ощутимыми 

экономическими, политическими и культурными ресурсами. Что каса-

ется адаптационного потенциала общества, то он зависит, в первую оче-
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редь, от объективного положения, установок, деятельности и поведе-

ния рядовых граждан страны – крестьян, рабочих и служащих, массовой 

интеллигенции» [5, с. 3-4]. Как здесь видно, академик Т.И. Заславская 

рассматривает трансформационный потенциал исходя из структурного 

деления граждан общества в соответствии с их возможностями участия 

в социальных преобразованиях. Значимая роль первых двух социаль-

ных слоев несомненна, ибо они и являются креативным аккумулятором 

всех реформ. Адаптационный же потенциал массового слоя часто недо-

оценивают, что приводит ко многим кризисным явлениям как в обще-

ственной жизни, так и в общественном сознании. Недооценка «массо-

вого человека» как основного носителя общественного сознания, куль-

турной идентичности и стилей социального поведения, с одной стороны, 

и отчуждение массового сознания от политических процессов – с дру-

гой, приводят к торможению трансформации; в целом порождает мно-

гие кризисные тенденции общественного сознания, а поскольку данная 

«особенность» имманентна всей истории России, то ее явно можно отне-

сти к социокультурным ограничениям модернизации России [10, 12].

Подводя итоги, отметим следующее.

Во-первых, трансформация общественного сознания в условиях ста-

новления постсоветского российского социума имеет объективно кри-

зисный характер. Мы полагаем концептуально и праксиологически 

оправданным использование категории «Кризисные тенденции обще-

ственного сознания постсоветской России», которые представляют 

собой специфические типы выражения социокультурной динамики, а 

также сопряженные с ними и фиксированные на уровнях общественного 

сознания образы, ценностные ориентации, адаптационные стратегии и 

идентификационные стили, демонстрирующие устойчивость функцио-

нирования и выражающие его тяжелое переходное состояние.

Во-вторых, трансформация общественного сознания в условиях 

модернизации постсоветского российского социума  проявляется в кри-

зисном, искаженном сочетании содержательных и структурно-функци-

ональных новообразований с огромным пластом традиционалистских 

параметров социокультурного пространства.

В-третьих, трансформация общественного сознания в условиях ста-

новления постсоветского российского социума проявляется в пара-

доксальном сочетании универсальных (структурно-функциональных, 

системных, глобальных) и национальных  (современных, историко-куль-

турных) механизмов и характеристик модернизации. 
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М.М. Юсупов,
Грозный

Социокультурные изменения в городском пространстве
Города являются движущей силой и одновременно средой развития 

научно-технического, экономического, социального прогресса, социо-

культурных трансформаций в обществе. Они аккумулируют социокуль-

турный опыт, задают стандарты и направления обновления социальной 

жизни.

За последние 20 лет в стране произошел переход от социалистического 

типа экономики к капиталистической, изменилась ранее относительно 

однородная социальная структура, углубилась социальная дифферен-

циация, сформировалась новая система организации и регулирования 

социальных отношений. Эти процессы интенсивно протекают в городах, 

особенно в крупных мегаполисах, которые превращаются в результате 

высокой социальной и миграционной мобильности в мультикультур-

ные пространства. И поэтому в определении стратегии социокультурной 

модернизации исключительное значение имеет изучение социально-

функциональной природы городского пространства.

Методы. Городская социокультурная общность исследуется специ-

алистами разных отраслей знаний с позиции выявления социально-пси-

хологических, территориальных, историко-культурных, социологиче-

ских аспектов. В изучении города применяют разные методологические 

подходы – институциональный, деятельностный, коммуникативный и 

другие.

В советские годы явно были выражены два подхода: технократиче-

ский, рассматривающий город как планируемое пространство организа-

ции производства и общественного быта, и органический, воспринима-

ющий город как саморазвивающийся социум. В наши дни среди урба-

нистов популярностью пользуется семиотическая концепция, которая 

помогает объяснять природу социальных и культурных явлений через 

топонимику, знаки ландшафта и архитектуры [1]. Знаки и их символь-

ные смыслы оказывают влияние на формирование ментальности, патри-

отизма горожан. Социально ориентированным является течение, назы-
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ваемое новым урбанизмом. Его сторонники считают главным в проектах 

градостроительства предусматривать создание удобств человеку, приспо-

собление инфраструктуры к потребностям повседневной жизни людей.

Комплексному исследованию городского социума способствует 

антропосоциетальная концепция, предусматривающая анализ социо-

культурных процессов в контексте жизнедеятельности социального субъ-

екта [3]. 

В данной статье ставится задача выявить социокультурные изменения 

в жизни города на основе деятельного, конфликтологического и социо-

культурного подходов, показателей статистики и социологических иссле-

дований.

Ретроспективный взгляд. Город (от латин. urbs – город) на многих язы-

ках означает укрепление, сооружение защитного характера. На чечен-

ском языке город-г1ала – производно от слова «башня» (здание), что чаще 

ассоциируется с боевой башней, крепостью. Города в разных регионах 

мира пережили разные исторические периоды, одни разрушались, дру-

гие существуют столетиями, сохраняя пласты культуры различных эпох. 

Характерно, что города на Руси воздвигались на холмах (Киев, Смоленск, 

Москва и другие), что облегчало строить труднодоступные оборонитель-

ные стены. На Кавказе в раннее средневековье также строили башенные 

комплексы, «города» на недоступных склонах гор, над пропастью, уще-

льем. В царской России, в канун и в ходе Кавказской войны (ХIХ в.), на 

Северном Кавказе создавались города-крепости, как правило, на пред-

горном ровном месте, обеспечивающем хорошую обозримость, своев-

ременное принятие оборонительных мер при возникновении внешней 

угрозы со стороны горцев.

10 (22 по новому стилю) июня 1818 года на левом берегу реки Сунжа 

закладывается крепость Грозная, ее первыми жителями были прежде 

всего военные. В дальнейшем вокруг крепости возникают поселки, ста-

ницы, учащаются торгово-экономические контакты с другими населен-

ными пунктами. В 1870 г. крепость Грозная получает статус города с пре-

доставлением прав и льгот сроком на 5 лет. Это стимулировало приток 

сюда переселенцев из центральных районов России и Дона.

В 70-х, 80-х годах ХIХ в. в городе появляются первые заводы и фабрики: 

мукомольные, кирпичные, мыловаренные и сыродельные, но ускоря-

ется развитие промышленности в 90-х годах. В 1893 году на Грозненском 

холме, недалеко от города, была пробурена первая нефтяная скважина. 
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К концу ХIХ века Грозный превращается в крупный промышленный 

центр Северного Кавказа, он соединяется железной дорогой с портами 

Черного и Каспийского морей, с Баку и Москвой. 

В 1917 г. грозненские промыслы давали 22% всей добычи нефти в Рос-

сии. В 90-х годах ХХ в. продукция многих предприятий шла на экспорт 

в более чем 30 стран мира. Грозный был вторым городом, после Ростова-

на-Дону, по объему индустриального потенциала и третьим – по коли-

честву населения. В нем работало 159 крупных и средних предприятий, 

на которых производилось 54% всей промышленной продукции бывшей 

ЧИА ССР. В 1990 году население города составляло 401 тыс. человек [5].

Социальная характеристика Грозного. Городcкое пространство – это 

совокупность архитектурно-инженерной инфраструктуры, историко-

культурного наследия, социальной структуры. Его характеризует взаимо-

действие индивидов и групп, социальных и этнических общностей с при-

сущими им ценностями и нормами. Как видим, современный город –

это сложное, интегративное явление, включающее в себя множество раз-

нообразных социальных процессов [2]. Социокультурные изменения в 

городском пространстве представляют собой трансформацию различных 

сфер городской среды и образа жизни.

Грозный по характеру расселения населения можно отнести к городу 

смешанного типа. Есть в нем округа или зоны, где люди живут и рабо-

тают, но многие проживают и трудятся в разных местах. В советские годы 

в центре жили в основном партийно-советские чиновники, руководители 

предприятий, деятели культуры и науки, квалифицированные рабочие и 

другие. Этнические группы горожан проживали дисперсно и компактно 

в некоторых частных жилых массивах.

В период конфликта и постконфликтной ситуации в центре посели-

лись служащие, средние предприниматели, представители интеллекту-

ального труда. Крупные чиновники, руководители ведомств, занятые 

большим бизнесом, строят частные дома на окраине. В общем, по сосед-

ству сосуществуют представители разных социальных слоев. Вместе с тем 

обозначилась, как и в других регионах, тенденция установления соци-

ально-территориальных границ, образования закрытых зон: пока в черте 

города строятся два таких «поселения».

Численность населения г. Грозного на 01.01.2012 г., по данным отдела 

статистики г. Грозного, составила 275 281 человек. Трудовые ресурсы 

(трудоспособное население) на 01.01.2013 г. – 151 946 чел., численность 



357Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации   Часть первая

М.М. Юсупов Социокультурные изменения в городском пространстве

экономически активного населения – 147 467 чел., занятого – 97 379 чел., 

количество пенсионеров – 69 724. Всего зарегистрировано браков на 1000 

населения – 6,1, разводов – 1,07 [5].

Материальное положение у двух третей горожан улучшилось по срав-

нению с периодом конфликта. В расчете на одного члена семьи имеют 

доходы из всех источников до 3500 руб. 37,8% опрошенных в Грозном 

и 41,2% – в сельской местности; свыше 25 тысяч руб. – соответственно 

5,3 и 3,8%; уверены в своем будущем в городе – 47,9%, в селе – 34,1% 

(по данным социологического опроса «Социальная ситуация: 2012», ЧР, 

объем выборки – 450 чел.).

Миграционные настроения испытывает на протяжении 9 лет, с неко-

торыми колебаниями, треть населения; хотели бы уехать при возможно-

сти в зарубежные страны – три четверти и около четверти – в российские 

регионы. Причем желающих мигрировать больше в столице, чем в сель-

ской местности.

Однако в целом нормализация социальной жизни, укрепление 

порядка оказывает позитивное влияние на идентификацию. Значительно 

больше по сравнению с 2003 г. стало ощущающих себя гражданами Рос-

сии «в полной мере» и «в основном» – 73,4% опрошенных (социологиче-

ский опрос «Социальная ситуация: 2012», ЧР, объем выборки – 450 чел.). 

Горожане и сельские жители в преобладающем большинстве выступают 

за светскую форму самоорганизации, но некоторые считают возможным 

использовать религиозные принципы и нормы в сфере политики и эко-

номики (социологическое исследование «Социокультурные проблемы 

региона», ЧР, объем выборки – 1000 чел.).

На введение «дресскода» в общественных местах, на работе и по месту 

учебы жители реагируют по-разному. За ношение платка в Грозном –

71,3% опрошенных, на селе – 77,7%. На взгляд респондентов в сто-

лице и селе, через 50 лет за ношение платка будут соответственно 52,1 и 

35,3% (социологический опрос «Социальная ситуация: 2012», ЧР, объем 

выборки – 450 чел.).

Согласно Г. Зиммелю, горожанин соприкасается с различными соци-

окультурными мирами. Своеобразие культурных миров Грозного состоит 

в том, что в результате конфликта и военных действий произошел почти 

полный исход горожан, прежде всего, русской и других национальностей. 

В этническом составе города в 1989 г. русские составляли 52,8%, чеченцы –

30%, в настоящее время в столице ЧР насчитывается 96% чеченцев, при-

мерно 1% русских, остальные – представители других национальностей.



358 IX Всероссийская научно-практическая конференция

СЕКЦИЯ 1 Проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов

В такой городской среде межкультурные контакты, диалоги на межэт-

нической основе объективно ограничены, культурные процессы чаще 

протекают внутри этносоциальной общности. Причем новые городские 

жители тесно связаны с сельским укладом, для них характерно сочетание 

в своем социальном и духовном мире элементов городской и сельской 

культуры с доминированием последней. 

В то же время горожанам присущи представления о сожительстве в 

городской среде, но они еще не сформировались как целостная город-

ская социокультурная общность, слабо осознается ответственность за 

архитектурно-культурное и общественное устройство городского про-

странства, необходимость овладения механизмами контроля над дея-

тельностью муниципальных органов власти.

Поствоенная реконструкция. В результате двух войн г. Грозный постра-

дал в центре на 90%, периферии – 70% [5], уничтожены библиотечные 

и архивные фонды, музейные реликвии и другие историко-культурные 

памятники. Его сравнивали со Сталинградом, а журналисты называли 

городом-призраком. И поэтому после освобождения города от «боеви-

ков» на повестку встал вопрос о целесообразности его восстановления, 

предложение о переносе столицы в другой город – Гудермес или о стро-

ительстве республиканского центра на новом месте. Однако символь-

ное значение города и ряд других объективных причин предопределили 

решение о возрождении Грозного. 

В ходе восстановительных работ, которые активно велись с 2006 г. под 

девизом «Грозный без следов войны», он отстроен почти заново. Проек-

тирование реконструкции и застройки происходило по плану и, в опре-

деленной степени, стихийно. К сожалению, первоначальные намерения 

о восстановлении прежнего архитектурного облика по сохранившимся 

чертежам и фотографиям не были в полной мере реализованы, в местах 

стопроцентных разрушений стали точечно воздвигать здания, не впи-

сывающиеся в общий историко-архитектурный ансамбль. Восстанови-

тельный процесс свидетельствует о влиянии на выработку и реализацию 

градостроительной схемы, с одной стороны, мировосприятия, ценност-

ных ориентаций, эстетических вкусов первых руководителей. С другой – 

о давлении позиции прагматизма и экономической выгоды отдельных 

фигур.

Интересным представляется суждение Пол Даунтона о том, что города 

репрезентируют все направления культурной деятельности, которые их 
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создают, и являются наиболее полным выражением общества [4]. В воз-

рожденной столице архитектурная композиция городского простран-

ства, отдельные знаковые зоны и объекты репрезентируют социокуль-

турный мир региональной общности. В городской «мирской» ландшафт 

и в некоторые сооружения вкрапливаются элементы религиозно-культо-

вой инфраструктуры и горской архитектуры.

В главной столичной мечети «Сердце Чечни» люстры имеют гео-

метрические формы известных мировых святынь-мечетей в Мекке, 

Медине, Иерусалиме. На территории Грозненской резиденции Главы ЧР 

основной корпус мечети в архитектурном отношении выполнен в виде 

черного квадратного камня Каабы, само здание резиденции представляет 

во многом копию здания резиденции Н. Назарбаева в Астане. На терри-

тории искусственно образованы горы, а внешние границы резиденции 

обрамляют стены и башни, сооруженные в виде национальных боевых 

башен средневековья. Башни, кстати, составляют органический архи-

тектурный компонент нового здания республиканского национального 

музея. Как видим, в многоуровневом городском пространстве «пересека-

ются и накладываются геометрическая, географическая и концептуаль-

ная модели мира» [4].

В обустройстве городского пространства чаще обращается внима-

ние на эффективность, выразительность внешних форм и воспроизво-

дятся просчеты городского строительства в прошлом. Так, в ходе рекон-

струкции городской среды не были произведены надлежащие работы по 

ремонту и усовершенствованию подземных коммуникаций, обеспече-

нию удобств и доступности основных городских участков людям с огра-

ниченными возможностями. «Колоритом» пространственной компози-

ции стали заборы вокруг учреждений, вначале вокруг них сооружались 

каменно-бетонные укрепления, затем с установлением порядка воз-

двигли железные ограждения. Причем на освободившемся после разру-

шений пространстве некоторые ведомства закрепили за собой прилегаю-

щие участки, тем самым нарушив присущую городским строениям про-

странственную уплотненность и доступность.

Руководство ЧР стремится новый столичный облик и линии автома-

гистралей с прилегающими населенными пунктами гармонически соеди-

нить в общий рисунок. Преобразован высотными застройками г. Гудер-

мес, реконструируется путём строительства высоких зданий г. Аргун. 

При этом композиционные сюжеты скорее отражают авторитарность в 
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управлении, нежели демократизм, нахождение в эпицентре обществен-

ной жизни не человека, гражданина, а наделенных властью глав террито-

риальных администраций, руководителей подразделений правоохрани-

тельных органов. Величественные триумфальные арки, олицетворяющие 

мощь власти и потенциал региона, выстроены на автомагистрали, веду-

щей с востока, со стороны Дагестана и родового села Главы ЧР в г. Гроз-

ный. Всего на этом пути 5 арок на въезде и выезде в г. Гудермес, г. Аргун 

и г. Грозный.

Итак, социокультурные изменения в городском пространстве сопря-

жены со сменой исторической эпохи, трансформацией социального 

строя, социальных институтов и связей, системы ценностей и норм. 

Катастрофические последствия войны или стихийные бедствия могут 

прервать эволюцию, радикально преобразить архитектурный и культур-

ный облик города, создать предпосылки становления заново городского 

социума.
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РАН

Проворова Анна Андреевна – научный сотрудник, Архангельский научный центр 

Уральского отделения РАН

Астраханская область
г. Астрахань

Жигульская Юлия Артемовна – студентка, факультет педагогики, социальной работы 

и физической культуры, Астраханский государственный университет

Каргаполова Екатерина Владимировна – кандидат социологических наук, доцент, 

Астраханский инженерно-строительный институт

Храпов Сергей Александрович – доктор философских наук, профессор, кафедра 

философии, Астраханский государственный университет
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Владимирская область
г. Владимир

Калмыкова Марина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, кафедра 

социально-гуманитарных дисциплин, Владимирский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Петросян Дмитрий Ильич – кандидат философских наук, доцент, кафедра социально-

гуманитарных дисциплин, Владимирский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Плеханов Евгений Александрович – доктор педагогических наук, кандидат 

философских наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин, Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ

Филановская Татьяна Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

член-корреспондент МАНПО, заведующий кафедрой художественного образования, 

Владимирский государственный гуманитарный университет

Волгоградская область
г. Волгоград

Дулина Надежда Васильевна – доктор социологических наук, профессор, 

Волгоградский государственный технический университет

Вологодская область
г. Вологда

Анисимова Людмила Владимировна – кандидат архитектуры, профессор, Вологодский 

государственный технический университет

Антонова Мария Андреевна – аспирант, младший научный сотрудник, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Белехова Галина Вадимовна – аспирант, младший научный сотрудник, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Галухин Антон Викторович – младший научный сотрудник, Институт социально-

экономического развития территорий РАН

Евграшина Ирина Алексеевна – заместитель директора, филиал Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в г. Вологде

Изюмова Лариса Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, 

начальник отдела научно-исследовательской работы и инноваций, Вологодский 

государственный педагогический университет

Ильин Владимир Александрович – доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, директор, Институт социально-экономического 

развития территорий РАН
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Кондакова Наталья Александровна – аспирант, младший научный сотрудник, 

Институт социально-экономического развития территорий РАН

Крюкова Ирина Владимировна – старший преподаватель, кафедра экономики и 

финансов, Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ

Ласточкина Мария Александровна – кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник, Институт социально-экономического развития территорий РАН

Леонидова Галина Валентиновна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Панов Александр Михайлович – аспирант, инженер-исследователь, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Попов Андрей Васильевич – аспирант, младший научный сотрудник, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Разгулина Екатерина Дмитриевна – младший научный сотрудник, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Россошанский Александр Игоревич – аспирант, младший научный сотрудник, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Середа Наталья Дмитриевна – кандидат философских наук, доцент, Вологодский 

государственный технический университет

Ускова Тамара Витальевна – доктор экономических наук, доцент, заместитель 

директора, заведующий отделом, Институт социально-экономического развития 

территорий РАН

Устинова Ксения Александровна – аспирант, младший научный сотрудник, Институт 

социально-экономического развития территорий РАН

Шабунова Александра Анатольевна – доктор экономических наук, доцент, заместитель 

директора, заведующий отделом, Институт социально-экономического развития 

территорий РАН

Шафигуллина Юлия Фаритовна – студентка, Вологодский государственный 

технический университет

г. Череповец

Мехова Альбина Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой социологии и социальных технологий, Череповецкий государственный 

университет
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Свердловская область
г. Екатеринбург

Кох Иван Адамович – доктор социологических наук, доцент, профессор, Уральский 

институт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ

Иркутская область
г. Иркутск

Киреева Юлия Андреевна – инженер, отдел региональных экономических и 

социальных проблем, Президиум Иркутского научного центра Сибирского отделения 

РАН

Калининградская область
г. Калининград

Бычкова Юлия Руслановна – аспирант, Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта

Тяпушова Елена Валерьевна – соискатель, кафедра менеджмента, Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта

Шеховцева Лидия Семеновна – доктор экономических наук, профессор, кафедра 

менеджмента, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Курская область
г. Курск

Когай Евгения Анатольевна – доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой социологии и политологии, Курский государственный университет

Комков Константин Анатольевич – заместитель генерального директора, 

ООО «ПолиПринт»

Кульсеева Татьяна Гавриловна – кандидат философских наук, доцент, кафедра 

социальной работы, Курский государственный медицинский университет

Немцев Александр Викторович – главный специалист-эксперт управления по работе 

с политическими партиями, комитет внутренней политики Администрации Курской 

области, Курский государственный университет

Пасовец Юлия Михайловна – кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

социологии и политологии, Курский государственный университет

Яцкова Дарина Сергеевна – студентка, Курский государственный университет



367Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации   Часть первая

Московская область
г. Коломна

Крошилин Сергей Викторович – кандидат технических наук, доцент, кафедра 

экономики и менеджмента, Московский государственный областной социально-

гуманитарный институт

Медведева Елена Ильинична – кандидат экономических наук, кафедра экономики и 

менеджмента, Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт

Новосибирская область
г. Новосибирск

Кулаев Александр Павлович – кандидат экономических наук, заведующий 

Новосибирской экономической лабораторией, Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН

Мостовая Елена Борисовна – доктор социологических наук, профессор, 

Новосибирский государственный университет

Смирнова Наталья Евстафьевна – научный сотрудник, отдел социальных проблем, 

Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения РАН

Соболева Светлана Владимировна – доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, отдел социальных проблем, Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН

Чудаева Ольга Владимировна – научный сотрудник, отдел социальных проблем, 

Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения РАН

Омская область
г. Омск

Арбуз Анна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, Омский государст-

венный университет имени Ф.М. Достоевского

Богомазов Константин Иванович – старший преподаватель, Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского

Левочкина Наталья Алексеевна – кандидат экономических наук, кандидат 

исторических наук, доцент, Омский государственный университет имени 

Ф.М. Достоевского

Половинко Владимир Семенович – доктор экономических наук, профессор, первый 

проректор, Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

Скоромникова Юлия Александровна – студентка, Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского
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Ростовская область
г. Ростов-на-Дону

Лимарева Дарья Александровна – преподаватель, Южно-Российский институт-филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ

Рязанская область
г. Рязань

Рожкова Наталья Викторовна – старший преподаватель, Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний

Самарская область
г. Самара

Мартышкин Сергей Алексеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой, Самарский государственный университет

Прохоров Денис Викторович – старший преподаватель, Самарский государственный 

университет

г. Тольятти

Кудинова Галина Эдуардовна – кандидат экономических наук, доцент, Тольяттинский 

государственный университет; старший научный сотрудник, Институт экологии 

волжского бассейна РАН

Шабунин Дмитрий Михайлович – кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой управления, Тольяттинский филиал Самарского 

государственного университета

Юрина Владлена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент, Поволжский 

государственный университет сервиса

Смоленская область
г. Смоленск

Винокуров Александр Иванович – кандидат психологических наук, доцент, кафедра 

менеджмента, Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ

Тамбовская область
г. Тамбов

Панков Сергей Викторович – доктор географических наук, доцент, профессор, 

кафедра географии, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина



369Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации   Часть первая

Тульская область
г. Тула

Мосин Василий Иванович – кандидат философских наук, доцент, генеральный 

директор, Тульский социологический центр

Слобожанин Алексей Вячеславович – кандидат философских наук, доцент, Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

Тюменская область
г. Тюмень

Андрианова Елена Владимировна – кандидат социологических наук, доцент, Институт 

права, экономики и управления, Тюменский государственный университет

Арбитайло Ирина Яновна – аспирант, Тюменский государственный университет

Ахмедзянова Рузиля Маратовна – старший преподаватель, кафедра менеджмента, 

маркетинга и логистики, Тюменский государственный университет

Давыденко Владимир Александрович – доктор социологических наук, профессор, 

и.о. заведующего кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики, Тюменский 

государственный университет

Дашина Яна Николаевна – преподаватель, Финансово-экономический институт, 

Тюменский государственный университет

Печеркина Ирина Федоровна – кандидат социологических наук, доцент, Тюменский 

государственный университет

Ромашкина Гульнара Фатыховна – доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора, Финансово-экономический институт, Тюменский 

государственный университет

Степанова Мария Вячеславовна – аспирант, Тюменский государственный университет

Тарасова Анна Николаевна – кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

менеджмента, маркетинга и логистики, Тюменский государственный университет

Ужахова Лейла Магомедовна – кандидат экономических наук, доцент, Тюменский 

государственный университет

Ульяновская область
г. Ульяновск

Галкина Елена Петровна – кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

социологии и политологии, Ульяновский государственный университет

Дергунова Нина Владимировна – доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социологии и политологии, Ульяновский государственный университет

Кадничанская Марина Ивановна – кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

социологии и политологии, Ульяновский государственный университет
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Челябинская область
г. Челябинск

Зырянов Сергей Григорьевич – доктор политических наук, профессор, директор, 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ

Терещук Екатерина Александровна – кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

экономики и менеджмента, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Москва, город федерального значения

Алексеев Александр Иванович – доктор географических наук, профессор, 

географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова

Беляева Людмила Александровна – доктор социологических наук, ведущий научный 

сотрудник, Центр изучения социокультурных изменений, Институт философии РАН

Карлова Елена Васильевна – аспирант, географический факультет, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова

Касавина Надежда Александровна – кандидат философских наук, доцент, старший 

научный сотрудник, Центр изучения социокультурных изменений, Институт 

философии РАН

Клюев Николай Николаевич – доктор географических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт географии РАН

Крылов Михаил Петрович – доктор географических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт географии РАН

Крылов Петр Михайлович – кандидат географических наук, доцент; главный 

специалист, Московский государственный индустриальный университет

Лапин Николай Иванович – доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, руководитель, Центр изучения социокультурных изменений, 

Институт философии РАН

Нефедова Татьяна Григорьевна – доктор географических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт географии РАН

Николаев Алексей Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент, докторант, 

Военный университет Министерства обороны РФ

Покровский Никита Евгеньевич – доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой, Научно-исследовательский университет, Высшая школа экономики, 

президент Сообщества профессиональных социологов

Суворова Мария Игоревна – аспирант, Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН

Яковенко Лариса Макаровна – научный сотрудник, Институт географии РАН
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Санкт-Петербург, город федерального значения

Немировская Анна Валентиновна – кандидат социологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник, кафедра методов и технологий социологических исследований, 

Высшая школа экономики

Скворцова Маргарита Борисовна – кандидат экономических наук, научный 

сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН
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