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Институт Общественной палаты как медиатор между властью, обществом 
и экспертным сообществом (на примере Кемеровской области – Кузбасса)
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Аннотация: В настоящее время можно наблюдать возрастание интереса к исследованию роли и места института 
Общественной палаты в общественно-политической жизни регионов и страны в целом. Отчасти интерес исследова-
телей вызван тем, что при формальном декларировании важности института в развитии и построении гражданско-
го общества и фактических возможностей для реализации этих целей, институт Общественной палаты не проявляет 
активности в своей деятельности и остается, скорее, в тени общественно-политической жизни. Цель статьи – обо-
значить место и роль института Общественной палаты в поле региональной общественно-политической жизни. 
Данный институт анализируется с позиции способности выступать мидиатором, то есть посредником между властью 
и гражданским обществом, и коммуникативной площадкой, в рамках которой научно-экспертное сообщество, уча-
ствуя в качестве экспертов, может воздействовать на поле публичной политики. Для достижения поставленных целей 
с февраля по июнь 2020 года было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие как бывшие, 
так и действующие члены Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса, а также представители научно- 
экспертного сообщества. В ходе эмпирического исследования выбор был сделан в пользу качественного подхода, 
применялся метод неформализованного (глубокого) экспертного интервью. В методологии иследования нашли при-
менение методы сравнительного анализа и контент-анализа. Автор выделяет два основных критерия (модель реги-
ональной власти и региональный политический режим), которые определяют итоговую конфигурацию – влияние 
и роль института в поле региональной публичной политики. В результате выявлено, что на данный момент инсти-
тут Общественной палаты в Кемеровской области – Кузбассе не является актором поля публичной политики, а его 
деятельность смещается в сторону имитации. Введена переодизация становления института Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса.

Ключевые слова: научно-экспертное сообщество, институт-медиатор, взаимодействие научно-экспертного сообще-
ства и власти, гражданское общество и власть, гражданское общество

Для цитирования: Клименков М. А. Институт Общественной палаты как медиатор между властью, обществом и 
экспертным сообществом (на примере Кемеровской области – Кузбасса) // Вестник Кемеровского государственно-
го университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2020. Т. 5. № 4. С. 433–443. DOI: 
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-4-433-443

Введение
В настоящее время можно обратить внимание на уве-
личение интереса к теме анализа места и роли инсти-
тута Общественной палаты (ОП) в региональной 
общественно- политической жизни. Актуальность иссле-
дования, как представляется, вызвана прежде всего тем, 
что де-юре институт ОП является главным институтом, 
представляющим интересы гражданского общества. 
Де-факто само гражданское общество мало что знает 
о его деятельности, а в нередких случаях даже не знает 
о существовании института. Такое положение вещей, 
вероятно, вызвано прежде всего аспектом, связанным 
с отсутствием активной позиции и нежеланием ОП вли-
ять на решение наиболее важных проблем, складываю-
щихся в регионе. Цель – в первом приближении выявить 
причины, по которым институт ОП, имея все возмож-

ности для того, чтобы стать реальным субъектом поля 
публичной политики, не использует свои ресурсы и вли-
яние для отстаивания интересы гражданского общества.

В отечественной политологической науке имеется ряд 
достаточно подробных исследований, посвященных про-
блемам взаимодействия института ОП с органами власти 
[1–3] и проблемам организации и деятельности ОП [4–6]. 
Однако существует недостаточная проработка темы в пла-
не оценки места и роли института в общественно-полити-
ческой жизни регионов. Следует отметить, что в научной 
литературе существуют две точки зрения на обозначенную 
проблему. В одном случае развитие может пойти по пути 
образования эффективного механизма обратной связи. 
В другом случае складывается фиктивная система пред-
ставительства, инкорпорированная в структуры вла-
сти  [7–11]. Как было показано в одном из последних  
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авторитетных исследований, подготовленном коллективом 
авторов под руководством А. Ю. Сунгурова, деятельность 
региональных ОП, если анализировать ее с позиции меди-
ация – имитация, имеет тенденцию к смещению в сторону 
имитации [12, с. 129–131].

Мы считаем, что смещение по оси медиация – имита-
ция или эффективность – фиктивность будет зависеть 
от фактора политического процесса, который выражает-
ся в доминировании определенного типа регионального 
политического режима. Данная гипотеза во многом исхо-
дит из результатов исследований, которые были посвяще-
ны деятельности консультативно-совещательных органов 
на национальном уровне. Ученые показали, что институт 
ОП характерен для стран с авторитарным политическим 
режимом, получивших название гибридных: они сочета-
ют в себе черты мягкого авторитаризма с некоторыми 
характеристиками электоральной демократии [13, с. 28; 
14, с. 18]. В странах с развитой системой демократиче-
ских практик и институтов нет необходимости в созда-
нии ОП, поскольку их функцию с успехом выполняют 
независимые парламенты [15, с. 166].

Методы и материалы
Вследствие обозначенного аспекта будем исходить 
из гипотезы о том, что складывающийся политический 
режим напрямую оказывает влияние на итоговую конфи-
гурацию роли института ОП в поле публичной политики. 
Однако для целей исследования предлагается анализи-
ровать институт ОП через призму функционирования 
регионального политического режима, который форми-
руется, исходя из складывающейся модели региональ-
ной власти и политической конкуренции, т. е. наличия 
нескольких независимых акторов поля публичной поли-
тики. В совокупности эти элементы будут сдвигать регио-
нальный политический режим в сторону демократии или 
в сторону авторитаризма.

Применение метода углубленного экспертного интер-
вью позволило оценить роль и влияние института ОП 
на поле региональной публичной политики со стороны 
экспертного сообщества. Наряду с этим были использова-
ны методы статистического анализа, с помощью которых 
была проанализирована деятельность ОП Кемеровской 
области – Кузбасса разных созывов. Нашел применение 
метод сравнительного анализа. Комплекс методов позво-
лил не только оценить современное состояние деятельно-
сти ОП по фиксируемым и публичным результатам дея-
тельности института, но и получить оценку деятельности 
ОП со стороны экспертного сообщества.

1 Договор об общественном согласии должен быть подписан // Кузбасс. 13.09.1994. С. 2.
2 Председатель Общественной палаты Кузбасса: Во время путча 1991 года регион был пороховой бочкой // Regnum. 21.08.2007. Режим доступа: 
https://regnum.ru/news/873724.html (дата обращения: 13.06.2020).
3 Соглашение о сотрудничестве областного Совета народных депутатов с партиями и общественно-политическими организациями Кемеровской обла-
сти от 12.11.1990 // Кузбасс. 20.11.1990. С. 2–3.

Результаты
В Кузбассе история выстраивания взаимодействия т. н. 
третьего сектора с государственным начинается с 12 ноября  
1990 г., когда в политизированном Кузбассе на волне 
мощного рабочего движения, развернувшегося при пре-
зидиуме областного Совета народных депутатов, был 
создан прообраз ОП – Консультационный Совет партий, 
общественных и общественно-политических органи-
заций (КС). То обстоятельство, что КС был создан при 
областном Совете народных депутатов, ограничивало 
в действиях новосозданную структуру, поскольку суще-
ствовал фильтр, согласно которому в состав КС могли 
войти только представители партий, общественных орга-
низаций и т. д., подписавшие соглашение с областным 
Советом народных депутатов1. КС в непростые для Куз-
басса времена выступил медиатором между разрознен-
ными общественно-политическими силами и властью. 
Основная задача КС в начале 1990-х гг. состояла в сохра-
нении стабильной обстановки и достижении обществен-
ного договора в Кузбассе, когда ее лихорадили шахтер-
ские забастовки2.

Для сохранения в Кузбассе стабильности между 
35 общест венными и политическими объединениями, 
входящими в КС, и областным Советом народных депута-
тов было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
региональной легислатурой и общественно-политически-
ми организациями, в рамках которого решения, принима-
емые в областном Совете, должны были в обязательном 
порядке пройти через КС для проведения общественной 
экспертизы региональных законопроектов. Впоследствии 
рекомендации должны учитываться всеми ветвями власти3. 
Соглашение закономерно породило новую для Кузбасса 
общественную структуру КС, которой надлежало в посто-
янном режиме осуществлять взаимодействие между обще-
ственностью, партиями и властью. Помимо этого, впервые 
общественность Кузбасса стала активно привлекаться 
к экспертизе важнейших региональных законопроектов.

Первый этап (1990–1996) является временем станов-
ления института ОП и характеризуется расцветом и наи-
большим влиянием на общественно-политическое поле 
региона. Региональный политический режим этого пери-
ода носил неустойчивый полицентричный характер. Гово-
ря о неустойчивом полицентричном характере политиче-
ского режима, мы подразумеваем, прежде всего, аспект, 
связанный с борьбой за власть и поляризацией поли-
тических сил, концентрировавшихся вокруг формаль-
ного (поддерживаемого федеральной исполнительной  
властью) М. Б. Кислюка и неформального (реального) 
в лице А. Г. Тулеева политических лидеров.
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Главная причина противостояния региональной адми-
нистрации и легислатуры, по мнению С. В. Бирюкова, 
состояла в политических расхождениях и соперничестве 
амбиций региональных лидеров М. Б. Кислюка и А. Г. Туле-
ева, проявившемся в публичной конкуренции политиче-
ских имиджей и социальных ролей [16, с. 157]. Глава адми-
нистрации области М. Б. Кислюк с самого начала пытался 
заявить о себе как о последовательном реформаторе и про-
воднике курса правительства Ельцина–Гайдара [17, с. 37], 
причем в обход региональной легислатуры. Депутаты 
областного Совета противодействовали попыткам област-
ной администрации свести свои функции только к зако-
нотворчеству, стремясь дополнить ее осуществлением 
нормотворческой, защитной и контрольной функциями. 
Их ярким выразителем стал общерегиональный полити-
ческий лидер, спикер областного парламента А. Г. Тулеев4.

В условиях политической борьбы за власть актив-
но развивалась и региональная партийная система. 
Я. Ю. Шашкова отмечает, что этот период характеризу-
ется появлением большого количества разных по идео-
логии и составу политических партий, которые играли 
значительную роль при формировании представительных 
органов власти в регионе. Например, до 1996 г. в Кузбас-
се наблюдалась самая высокая по сравнению с другими 
территориями Сибири степень сосредоточения избира-
тельных объединений [18, с. 286].

При непримиримом и все более обостряющемся про-
тивостоянии исполнительной и законодательной ветвей 
власти созданный при областном Совете народных депу-
татов КС исчерпал свои возможности влиять на обще-
ственно-политическую ситуацию в регионе, вследствие 
чего в 1994 г. на базе КС была образована Общественная 
палата Кемеровской области, которая стала действовать 
как независимая консультативно-совещательная орга-
низация и насчитывала в своих рядах 76 общественно- 
политических объединений5.

В новом формате работы ОП взяла на себя функции 
общественной экспертизы законопроектов и социально- 
экономических программ. Эффективность работы ОП 
обеспечивали принятые Советом народных депутатов 
и администрацией Кемеровской области нормативные 
документы6, в соответствии с которыми все целевые про-
граммы экономического и социального развития Куз-
басса, социально значимые законы должны проходить 
экспертизу в ОП. Представлять их на заседаниях палаты 
должны были руководители соответствующих департа-
ментов и управлений администрации, а итоги эксперти-
зы, предложения и рекомендации ОП учитывались при 

4 Чуньков Ю. И. Целятся в Тулеевых, попадают в народ // Кузбасс. 26.01.1993. С. 2–3.
5 Лебедев В. А. Лаборатория гражданского согласия // Наша газета. 14.01.1995. С. 12.
6 О законодательной инициативе в Кемеровской области. Закон Кемеровской области от 20.06.1994 № 2-ОЗ // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=171009653&backlink=1&&nd=171008279 (дата обращения: 
10.06.2020).
7 Лебедев В. А. Я против приоритета одной ветви власти // Кузбасс. 26.02.1997. С. 16.

разработке документов до их рассмотрения в Совете 
народных депутатов Кемеровской области.

Отличительной стороной деятельности ОП на первом 
этапе является, пожалуй, ее независимый статус и прак-
тически полное отсутствие вмешательства государства. 
Данный вывод можно сделать, исходя из анализа деятель-
ности ОП в плане вынесенных решений, рекомендаций 
и обращений, где совершенно наглядно просматрива-
ется независимость и самостоятельность ОП от власт-
ных структур. Наиболее яркими прмерами, иллюстри-
рующими независимый статус ОП, являются решения 
ОП Кемеровской области «О проекте Устава Кемеров-
ской области» (от 27.12.1994), «О новой концепции 
телерадиовещания ГТРК Кузбасс» (от 14.02.1995), 
«О состоянии и мерах преодоления кризисной экологиче-
ской ситуации в Кемеровской области» (от 26.04.1995), 
«О социально-экономической ситуации в Кузбассе» 
(от 21.11.1996), «О проекте Устава Кемеровской обла-
сти» (от 25.02.1997), «О целевой региональной про-
грамме "Пресса"» (от 25.02.1997), «О выборах главы 
Администрации» (от 25.02.1997) [19, с. 18–25].

Один из участников ОП того периода так охаракте-
ризовал ее деятельность: «При принятии решений как 
Заксобранием, так и администрацией наше мнение учи-
тывалось. Перед нами всегда выступали руководители 
подразделений, они раскрывали содержание документа, 
который должен быть вынесен на областной совет, боль-
шинство наших предложений учитывалось… Этот период 
был самым плодотворным в деятельности Общественной 
палаты, когда гражданское общество и власть друг дру-
га слышали и взаимодействовали – это было совершенно 
реально» (респондент О, член ОП).

Медиативная функция ОП проявлялась и в налажива-
нии межпартийного взаимодействия, согласовании коа-
лиционных действий. ОП выступала своего рода арби-
тром в обеспечении взаимодействия между различными 
входящими в нее силами7. Значение института для реги-
она особенно сильно проявилось в период работы над 
проектом Устава Кемеровской области – принятие свое-
образной малой конституции, документа широкого пра-
вового спектра действия. Это было важнейшее событие 
для Кузбасса в целом. В тот период ОП выступила сво-
его рода посредником между исполнительной и законо-
дательной ветвями власти. При ее активном содействии 
был принят сбалансированный Устав, в котором были 
заложены основы нормальной цивилизованной работы 
всех ветвей власти без доминирования одной над другой.
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Можно говорить, что ОП действительно была медиа-
тором – выступала трибуной, с которой заявлялись инте-
ресы той или иной части общества, а также доносились 
сведения до власти. ОП была массовой силой и обладала 
большой поддержкой общества, о чем свидетельствует 
представительство партий в ней. Так, в декабре 1993 г. 
более 13,74 % избирателей (136087 человек) в Кузбассе 
отдали голоса Выбору России, ДПР, которая была пред-
ставлена в ОП, набрала 7,45 % голосов (73760 человек), 
Аграрная партия – 5,61 % (55587 человек), ЛДПР – 
29,42 % (291274 человек)8.

Второй этап (1997–2006) характеризуется посте-
пенным снижением влияния ОП на региональный обще-
ственно-политический процесс. К 1997 г. в Кемеровской 
области был сформирован стабильный политический 
режим, при котором в результате политического бан-
кротства элиты советского периода и демократов новой 
волны ко власти пришел А. Г. Тулеев. Он же, по мне-
нию С. В. Бирюкова, превращается в доминирующего 
актора политической системы региона вследствие сла-
бости основных элитных групп, политических партий 
и гражданских объединений. Влияние и популярность 
А. Г. Тулеева оказались столь велики, что политический 
режим в Кемеровской области имеел все признаки без-
альтернативного моноцентрического режима с харизма-
тичным лидером во главе [16, с. 298].

После того как губернатором Кемеровской области 
стал ее фактический лидер А. Г. Тулеев, коренным обра-
зом изменилась расстановка политических сил в регионе. 
К 1997 г. партийная система Кузбасса приобрела более чет-
кую конфигурацию, где власть фактически перешла в одни 
руки. По мнению Я. Ю. Шашковой, с 1999 г. все политиче-
ские процессы области стали подконтрольны А. Г. Тулееву 
[18, с. 288]. В ходе трансформации политического поля 
с середины 1997 г. отношения между ОП и властью посте-
пенно стали принимать характер открытого конфликта. 
Новая власть взяла курс на демонстрирование откровен-
ного игнорирования и оттеснения института ОП на пери-
ферию общественной жизни региона. В целом о полном 
прекращении контактов свидетельствовало отсутствие 
представителей власти уровня начальников управлений 
администрации области и их заместителей на заседаниях 
ОП, где с 2001 г. по 2004 г. [19, с. 54–81].

С 1998 г. отмечается тенденция давления на незави-
симый от властных структур институт гражданского 
общества. Со стороны власти предпринимались попыт-
ки создания альтернативной ОП. Например, в начале 
2000-х гг. при губернаторе был создан Консультативный 
совет общественных организаций – структура, совершен-
но параллельная ОП. Несмотря на давление со стороны 
власти, ОП по-прежнему являлась институтом, выража-
ющим мнение общества. Согласно статистике, на 1997 г. 

8 Результаты выборов депутатов Государственной Думы по общефедеральному округу 12 декабря 1993 года // ЦИК России. Режим доступа: http://
www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefed_okrug.php (дата обращения: 10.06.2020).

она включала в свой состав 112 различных общественных 
организаций [20, с. 110].

С 1997 г. по 2006 г. ОП продолжала активно работать. 
В 2001 г. был принят ее обновленный Устав. Изменилось 
и название, теперь ОП стала именоваться как Ассоциа-
ция общественных объединений Общественная палата 
Кемеровской области [19, с. 54]. Обсуждались актуаль-
ные вопросы, анализировались самые существенные 
законопроекты власти, например, «О состоянии, пробле-
мах и перспективах развития местного самоуправления 
в Кемеровской области» (от 18.04.2000), «Об экологиче-
ской ситуации и ее влиянии на состояние здоровья населе-
ния Кемеровской области» (от 15.03.2001), «О тарифах 
на электроэнергию» (от 06.06.2001), «Об обращении 
к избирателям Кемеровской области» (от 28.11.2003), 
«О перспективах развития местного самоуправления 
в Кемеровской области» (от 30.03.2004) [20, с. 52–65]. 
ОП показывала существенные показатели эффективно-
сти деятельности. Данный вывод о масштабе проделан-
ной работы можно сделать по количеству выносившихся 
на обсуждение вопросов. Пик ее популярности пришелся 
на период с 1997 г. по 1998 г. Так, на открытое обсужде-
ние ОП в 1996 г. было вынесено 7 вопросов, в 1997 г. – 21, 
в 1998 г. – 15, в 1999 г. – 11, в 2000 г. – 10, в 2001 г., 2002 г. 
и 2004 г. – по 12, в 2003 г. – 5 [20].

Несомненным достижением периода стало создание 
при палате Экспертного совета. В его состав вошли уче-
ные и независимые общественники из различных обла-
стей. Создание Экспертного совета было продиктова-
но все более усложняющимися вопросами, решаемыми 
ОП. Остро ощущалась потребность в высококвалифици-
рованных экспертах, которые могли бы на высоком уровне 
проводить экспертизы законопроектов как регионально-
го, так и федерального уровня, а также давать научно-обо-
снованные рекомендации. Такими экспертами выступили 
ученые. В состав Экспертного совета, созданного в 2004 г., 
входили известные представители регионального научно-
го сообщества, среди которых следует выделить, напри-
мер, д-ра экон. наук, президента общественного Фонда 
«Центр стратегических исследований» С. В. Березнева 
[20, с. 130]. Из 26 членов Экспертного совета 11 являлись 
представителями именно научного сообщества. Таким 
образом, в ОП образца 2004 г. было налажено взаимодей-
ствие между общественностью, политическими партиями, 
властью и экспертным сообществом, и можно говорить 
о том, что ОП представляла из себя реальную и привлека-
тельную коммуникативную площадку.

Третий этап (2006 г. – настоящее время) характери-
зуется процессом подчинения института ОП региональной 
власти. Для регионального политического режима в этот 
период характерна тенденция укрепления моноцентрич-
ной модели региональной власти, которая проявлялась  
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в установке персоналистского контроля над политикой 
и бизнесом со стороны власти. С. Н. Чирун обозначил 
сложившийся режим как «султанисиский, особенностью 
которого является концентрация личной власти, выражен-
ной в фасадном характере политических выборов и факти-
чески пожизненном характере власти» [21, с. 254].

Для нас же важно подчеркнуть, что при моноцентрич-
ной модели власти региональный лидер приобретает 
возможность ранжировать всех участников, выделяя т. н. 
привилегированный круг и оставляя не входящих в него 
акторов в положении маргиналов. ОП, существовавшая 
с 1990-х гг., не став непосредственным агентом власти 
и лояльной по отношению к действиям исполнительной 
власти, неизбежно маргинализировалась и с 2006 г. фак-
тически прекратила свое существование. На смену ста-
рому образцу ОП пришел новый, созданный по образцу 
федерального проекта ОП. Институт нового формата под 
названием Общественная палата Кемеровской области был 
создан в 2006 г. на основании областного закона, согласно 
которому ОП была призвана заниматься примерно тем же, 
чем занимается и недавно созданная федеральная палата: 
экспертизой законопроектов, выработкой рекомендаций 
органам государственной власти, поддержкой граждан-
ских инициатив и контролем за деятельностью властей9.

По социальному составу институт является формаль-
ным консультативным институтом, представляющим 
интересы общественности. В настоящее время почти 
половину состава ОП представляют члены некоммер-
ческих организаций (НКО) и представители учрежде-
ний образования, здравоохранения и социальной сфе-
ры (табл. 1)10. Немалое представительство в ОП имеют 

9 Об Общественной палате Кемеровской области. Закон Кемеровской области от 02.03.2006 № 39-ОЗ // Кодекс. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/990306069 (дата обращения: 10.06.2020).
10 Список членов Общественной палаты Кемеровской области // Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса. Режим доступа: https://
opko42.ru/spisok-chlenov-obshhestvennoj-palaty-kemerovskoj-oblasti-na-2018-2021-gg/ (дата обращения: 10.06.2020).
11 Отчеты о работе ОП КО // Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса. Режим доступа: https://opko42.ru/reports/ (дата обращения: 
10.06.2020).

и члены научного сообщества. Существенная разница 
в сравнении с предыдущим вариантом ОП состоит в том, 
что новая существенно ограничена в представительстве – 
в составе уже нет ни представителей политических пар-
тий, ни религиозных объединений.

На данный момент можно говорить, что в регионе 
завершился и процесс формирования доверительных 
отношений между государством и обществом. Об этом 
свидетельствует недавно проведенный опрос среди 
региональных НКО «О тенденциях развития неком-
мерческого сектора в Кемеровской области», в рамках 
которого ученые выявили, что институт ОП способ-
ствует построению гражданского общества и развитию 
неправительственных организаций в регионе [22, с. 29]. 
Согласно данным официального сайта ОП Кемеров-
ской области, институт узнаваем в поле общественной 
жизни региона, о чем свидетельствует довольно боль-
шая частота обращений со стороны общества: в 2011 г. 
и 2012 г. – по 480 обращений, в 2013 г. и 2014 г. – по 150, 
в 2015 г. – 648, в 2016 г. – 465, в 2017 г. – 800, в 2018 г. – 
460, в 2019 г. – 53511.

Оценивая место и роль института ОП, можно гово-
рить, что произошла коренная трансформация роли 
института от относительно независимого актора к пол-
ностью подконтрольному власти и не особо значимому 
институту в поле общественно-политической жизни 
региона. В частности, одним из аспектов анализа стала 
реальная практика формирования состава ОП, а также 
принцип подбора руководителей. На этапе создания ново-
го института ОП власть, чтобы не допустить повторения 
ситуации с практикой взаимодействия с прошлой  ОП, 

Табл. 1. Социальный состав ОП 
Tab. 1. Social composition of the Public Chamber
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1 5 11,1 14 31,1 13 28,8 7 15,5 2 4,4 2 4,4 2 4,4 45 100
2 3 6,6 18 40,0 11 24,4 9 20,0 2 4,4 1 2,2 1 2,2 45 100
3 3 6,6 16 35,5 12 26,6 9 20,0 3 6,6 1 2,2 1 2,2 45 100
4 6 13,3 17 37,7 13 28,8 5 11,1 3 6,6 1 2,2 – – 45 100
5 9 20,0 16 35,5 13 28,8 4 8,8 – – 2 4,4 1 2,2 45 100
6 8 17,7 16 35,5 8 17,7 9 20,0 2 4,4 2 4,4 – – 45 100
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взяла курс не на развитие института гражданского обще-
ства, а на полное его подчинение. С целью курирования 
и контроля нового института гражданского общества 
на должность председателя ОП была выбрана Т. О. Алек-
сеева, в 1992–2011 гг. занимавшей должность председате-
ля Правления Кузбасской торгово-промышленной пала-
ты (ТПП). О тесной формальной и неформальной связи 
Т. О. Алексеевой с Администрацией Кемеровской обла-
сти говорит тот факт, что в 2007 г. Кузбасской ТПП была 
делегирована часть функций по администрированию 
внешнеэкономической деятельности. В 2010 г. Кузбас-
ской ТПП под руководством Т. О. Алексеевой была под-
готовлена Концепция развития внешнеэкономической 
и межрегиональной деятельности Кемеровской области 
на период с 2010–2025 гг.12.

Строго говоря, с началом губернаторства А. Г. Тулее-
ва в регионе стала реализовываться т. н. модель ручного 
управления, при которой роль формальных институтов 
значительно снизилась, а роль неформальных практик 
коммуникации, напротив, возросла. Вследствие этого 
эффективность работы института ОП всецело зависела 
от одобрения кандидатуры председателя ОП губернато-
ром. Этот аспект подтверждают и респонденты: «Про-
шлый губернатор во главу ставил, скорее, не сам институт, 
а личность руководителя. Он, в первую очередь, смотрел: 
лидер человек или нет, как он работает; сам институт 
его мало интересовал» (респондент Б, член ОП); «Тулеев 
очень пристально относился к подбору кадров, он отбирал 
их целенаправленно, поскольку всю возможную номенкла-
туру знал, в том числе лично» (респондент Д, член ОП); 
«Губернатор трепетно относился к подбору кадров… 
и даже оказывал влияние на Заксобрание, поскольку лично 
просматривал списки, поданные по линии Заксобрания, 
и, насколько я знаю, в некоторых случаях его корректиро-
вал» (респондент И, член ОП).

В условиях доминирования практики ручного управ-
ления взаимодействие с институтом гражданского обще-
ства выстраивается через формируемые региональной 
администрацией вертикальные сети жесткого типа, 
которые основаны преимущественно на неформальной 
модели взаимодействия между институтом ОП и Адми-
нистрацией области. Долгие годы выстраивалась систе-
ма, завязанная на личных и неформальных отношениях, 
в которой коммуникация с губернатором осуществлялась 
через его заместителей по внутренней политике: «Раньше 
работать было проще: были прямые выходы на замести-
телей губернатора… эти люди, как мне кажется, облада-
ли общим пониманием, для чего нужен данный институт, 
и по крайней мере не мешали в работе. Сейчас же сложно 

12 Концепция развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Кемеровской области на период до 2025 года Утв. распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012 № 242-р // Кодекс. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/441615727 (дата 
обращения: 10.06.2020).
13 Список членов Экспертного совета ОП КО 2015–2018 гг. // Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса. Режим доступа: https://
opko42.ru/spisok-chlenov-ekspertnogo-soveta-opko/ (дата обращения 10.01.2019).

выйти на губернатора, приходится пробираться через 
его помощников, и все это создает определенные трудно-
сти в работе» (респондент Е, член ОП); «Тулеев пред-
почитал получать информацию от близких и доверенных 
источников, в частности от своих замов… Например, 
был один зам., которому очень доверял губернатор и соб-
ственно он и монополизировал источник предоставления 
информации для губернатора. В конечном итоге губерна-
тор сильно был разочарован и освободил его от должности, 
поскольку выяснил, что не все так, как ему докладывают» 
(респондент К, член ОП).

При доминировании моноцентричной модели вла-
сти, проявляющейся в практике ручного управления, 
институт ОП не может являться независимым и автоном-
ным актором поля публичной политики в регионе. Сла-
бость института подтвердили и большинство экспертов: 
«Оцениваю роль палаты как незначительную. Мы можем 
работать гораздо эффективнее и можем многое делать, 
но не используем свой потенциал на всю мощь, а из этого 
и общее отношение чиновников к нам» (респондент Е, член 
ОП); «Институт ОП состоялся, и, проанализировав его 
деятельность, я бы сказал, что влияние незначительное. 
Я не могу сказать, что мы действительно влияем на приня-
тие важных решений» (респондент Ж, член ОП); «Сегод-
ня авторитет ОП гораздо выше, чем был ранее, качествен-
но другой институт, однако в целом я бы сказал, что 
положение и влияние не очень высокое… конечно, мы заня-
ли определенную нишу, но вести диалог с властью на рав-
ных мы не можем» (респондент А, член  ОП); «Влияние 
на отдельные аспекты есть, но оно незначительное. Сегод-
ня нет инициативы от власти рассмотреть совместно 
с нами тот или иной вопрос» (респондент Б, член ОП).

Еще одним аспектом, позволяющим власти контроли-
ровать институт гражданского общества, является прак-
тика рекрутирования членов в ряды ОП. Анализ проце-
дуры формирования ОП показывает, что ведущую роль 
в формировании состава играют губернатор и региональ-
ные легислатуры. В соответствии с законом «Об обще-
ственной палате Кемеровской области», в состав палаты 
избрано 45 человек, срок их полномочий составляет три 
года13. Принцип рекрутирования был взят региональным 
законодателем из нормативно-правовой базы федераль-
ного уровня, в которой заложены ограниченные возмож-
ности воздействия на публичную политику. Одна треть 
назначается губернатором из числа зарегистрированных 
на территории Кемеровской области общероссийских 
и межрегиональных общественных объединений. Одна 
треть утверждается Советом народных депутатов Кеме-
ровской области из числа региональных общественных 
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объединений. Одна треть определяется членами  ОП, 
утвержденными губернатором и Советом народных 
депутатов Кемеровской области из числа региональных 
общественных объединений.

Соответственно в условиях, когда институт ОП пол-
ностью формируется властью, он не способен эффек-
тивно представлять интересы гражданского общества 
и лоббировать эти интересы на региональном уровне. 
Респондентам был задан вопрос, как они оценивают вза-
имодействие с региональными органами исполнительной 
и законодательной власти. Среди большинства домини-
рует чувство разочарования в региональной власти, зача-
стую критика опосредована личностью нового губерна-
тора С. Е. Цивилева: «В настоящее время у меня полное 
разочарование в новой власти. При старой власти также 
были свои сложности, но при той власти существовало 
какое-то уважение к институту ОП, с нами советова-
лись и принимали нас во внимание» (респондент А, член 
ОП); «Сейчас я скорее наблюдаю перестройку данного 
института, меняется формат взаимодействия, губерна-
тор будет выстраивать взаимодействие с нами по новой 
модели, которая еще неясна» (респондент К, член ОП); 
«В отличие от предыдущего губернатора, С. Е. Цивилев, 
как мне кажется, более понимающий политик – он понима-
ет важность общественного мнения, но одного его не хва-
тит. Нужно, чтобы заработала вся система, чтобы его 
сотрудники внимательно отнеслись к существующей 
тенденции» (респондент В, член ОП); «Взаимодействие 
с исполнительными органами власти сейчас стало скорее 
еще более ситуативным. Если раньше была хоть кака-
я-то системность во взаимодействии – сейчас это скорее 
ситуативное взаимодействие. Про нас вспоминают, когда 
ситуация требует нашего участия, как, например, сейчас 
с администрации просят ускорить процесс формирования 
общественных наблюдателей, которые будут следить 
за процедурой общероссийского голосования по поправкам 
в Конституцию» (респондент В, член ОП).

Причины чувства разочарования и неясности в адрес 
губернатора, как представляется, заключаются в том, что 
последний не проявил заинтересованности в институте 
ОП, не показал ориентир для дальнейшего сотрудниче-
ства и не выстроил систему координат, в которой он хотел 

14 Там же.

бы видеть деятельность данного института. Новый 
губернатор не проявляет интереса к работе институ-
та ОП. Видится, во многом это обстоятельство связано 
с низкой общественно-политической ролью института 
в региональной политике. По-прежнему институт ОП 
не проявляет себя как актор поля публичной политики, 
его деятельность в СМИ практически не освещается. 
Лучше всего положение и роль института ОП может быть 
показана в сравнении (табл. 2).

При оценке взаимодействия института ОП и Зако-
нодательного Собрания Кемеровской области среди 
экспертов также доминировало мнение о крайне низкой 
эффективности: «По сути никак, его нет. За период мое-
го созыва я не припомню, чтобы с Зак. Собрания прихо-
дили проекты законов для общественной экспертизы» 
(респондент З, член ОП); «Законодательное Собрание 
даже не интересуется экспертными заключениями, подго-
товленными нами… мы со своей стороны готовы направ-
лять вам все необходимые заключения… я смотрю на все 
это, там больше пиара, чем реальной законодательной 
работы» (респондент И, член ОП); «Сейчас изменились 
отношения: есть у нас договор о сотрудничестве, члены 
ОП учувствуют во всех обсуждениях при Законодатель-
ном Собрании, но на этом все и заканчивается. Через нас 
крайне редко проходят какие-либо региональные законы, 
хотя они в обязательном порядке должны через нас прохо-
дить» (респондент М, член ОП).

Следующим аспектом анализа является оценка инсти-
тута как коммуникативной площадки, в рамках кото-
рой выстраивается взаимодействие между гражданским 
обществом, властью и экспертным сообществом. Для 
реализации взаимодействия при ОП создан и функциони-
рует Экспертный совет. Согласно Закону об Обществен-
ной палате Кемеровской области, Экспертный совет 
занимается общественной экспертизой законопроектов. 
В его состав традиционно включены две группы: руково-
дители или представители общественных организаций, 
движений, фондов и просто известные люди, которых 
еще с советского времени именовали термином обще-
ственность, а также представители научного сообще-
ства; в пятом созыве из 19 человек 6 были представителя-
ми науки14. Возглавлял Экспертный совет пятого созыва 

Табл. 2. Сравнительный анализ института ОП при разных политических режимах 
Tab. 2. The Public Chamber under different political regimes

Критерий Первый этап Второй этап Третий этап

Модель власти полицентричная моноцентричная моноцентричная
Политический режим полиархичный гибридный гибридный
Влияние среднее низкое низкое
Степень зависимости от органов власти средняя средняя высокая
Медиативная функция выражена сильно выражена слабо выражена слабо
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президент Сибирского отделения Академии горных наук, 
д-р техн. наук А. И. Копытов. Шестой созыв Экспертного 
совета состоял уже из 28 человек, 5 из которых – предста-
вители научного сообщества региона15.

Таким образом, в составе Экспертного совета присут-
ствует достаточно большое количество представителей 
научного сообщества, которые, несомненно, усиливают 
возможности по качественному анализу и экспертизе 
поступающих в палату законопроектов. Данный факт 
подтверждают неплохие результаты в части количества 
проводимых ОП общественных экспертиз норматив-
но-правовых актов: в 2015 г. – 20, в 2016 г. – 34, в 2017 г. – 
25, в 2018 г. – 34, в 2019 г. – 45.

Помимо обозначенного направления представители 
научного сообщества могут оказывать влияние и предла-
гать свои услуги при составлении доклада ОП о состоянии 
и тенденциях развития гражданского общества. Но при 
анализе этого аспекта удалось выявить существенную 
проблему и, если можно выразиться, проявление слабости 
института. Де-юре доклад ОП, согласно закону, должен 
составляться один раз за срок действия полномочий соста-
ва ОП и публиковаться публично. Де-факто при анализе 
официального интернет-сайта ОП Кемеровской области 
не удалось найти ни одного доклада с 2006 г. Отсутствует 
основной документ, по которому можно увидеть и судить 
о том, как развивается гражданское сообщество, в каком 
состоянии оно находится и т. д. Данный факт иллюстри-
рует, что при формальном декларировании определенной 
функции происходит несоответствие института ОП нор-
мативно-правовым документам.

Заключение
Одним из основных факторов, оказывающих влияние 
на итоговую конфигурацию, независимое положение 
и эффективность института ОП в общественно-полити-
ческом поле Кемеровской области – Кузбасса, является 
доминирование определенной модели регионального 
политического режима, который в зависит от смещения 
по оси демократия – авторитаризм. При смещении реги-
онального политического режима в сторону демократии 
институт ОП может выступать полноценным медиато-
ром между властью, политическими партиями и обще-
ством и занимать в региональной общественно-политиче-
ской жизни относительно независимое положение, беря 
на себя функцию арбитра в обеспечении взаимодействия 

15 Список членов Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса 2018–2021 гг. // Общественная палата Кемеровской 
области – Кузбасса. Режим доступа: https://opko42.ru/spisok-chlenov-ekspertnogo-soveta-op-ko-2018-2021-gg/ (дата обращения 13.06.2020).

между различными входящими в нее силами. При смеще-
нии режима в сторону авторитаризма (доминирования 
гибридного политического режима) с точки зрения пред-
ставительства интересов общества деятельность инсти-
тута смещается в сторону имитации, фактически инсти-
тут становится еще одним отделом при администрации.

В Кемеровской области с 1990-х гг. постепенно, 
но верно шла трансформация регионального политиче-
ского режима в сторону гибридного, включающего как 
элементы авторитаризма (опора, оценка, соответствие 
взглядам Правительства Кузбасса), так и признаки демо-
кратии и развитого гражданского общества, когда целе-
вые группы общества самоорганизуются, вырабатывают 
и продвигают предложения для решения каких-то насущ-
ных социальных или экономических проблем.

В условиях доминирования исполнительной ветви 
власти над другими акторами поля публичной поли-
тики сформировалась моноцентричная модель власти 
в регионе. При этой модели, во-первых, налажен режим 
вертикального контроля (коммуникация основана 
на вертикальных связях, действует одноканальная систе-
ма информации – сверху вниз). Во-вторых, происходит 
сужение автономии института ОП и всей публичной сфе-
ры. В рамках данной модели власти институт ОП в Кеме-
ровской области – Кузбассе сегодня:

1) не является независимым и автономным актором 
поля публичной политики в регионе;

2) является маловлиятельным институтом гражданско-
го общества и выступает в роли проводника идей 
властей;

3) не способен эффективно представлять интересы 
гражданского общества и лоббировать эти интересы 
на региональном уровне;

4) не является эффективным посредником в отношени-
ях между властью и гражданским обществом;

5) не является привлекательной коммуникативной пло-
щадкой для взаимодействия экспертного сообще-
ства, гражданского общества и власти.

Вышеуказанные обстоятельства повлияли на становле-
ние в регионе института с рядом присущих ему характер-
ных особенностей. В итоге Общественная палата Кеме-
ровской области – Кузбасса не является институтом, 
который имеет свой независимый голос, а выступает, ско-
рее, как агент или инструмент для реализации интересов 
власти в регионе.
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния ситуации постмодерна на особенности и характеристики госу-
дарственной молодежной политики. К их числу относятся характеристики пространства реализации молодежной 
политики и понятие постправды. Рассмотрены аспекты генезиса и структурирования элементов пространства пост-
правды, которой дана авторская интерпретация. Методы интертекстуального и сетевого, интент- и дискурс- анализа 
позволили адекватно отразить интерпретационные особенности ситуации постмодерна. Исследование показало, 
что российская государственная молодежная политика в значительной мере превратилась в фабрику по генерации 
фактоидов, доминирование которых наряду с внедрением маркетинговых и PR-технологий в данную сферу приводит 
к тотальной симуляции и порождению все новых симулякров взамен реальных успехов и достижений. В эпоху пост-
модерна, когда критерии идентичности и стратификации существенно размыты и неустойчивы, молодые граждане, 
будучи оторванными от основ научно-рациональной картины мира, готовы, как и на доиндустриальной фазе развития, 
верить в иррациональные смысловые конструкции, образованные симбиозом лжи и постправды. Авторы определяют 
постправду как совокупность недостоверных общественно-политических представлений, сформированных в опре-
деленной гражданской среде путем целенаправленного применения политических технологий, включающих в себя 
систему методов и приемов воздействия. Постмодернистский подход к государственной молодежной политике интер-
претирован посредством нелинейной методологии анализа молодежной политики. С использованием категориально- 
понятийного аппарата постмодернизма проанализированы проблемы и типология отечественной государственной 
молодежной политики, рассмотрены возможности внедрения сетевого подхода, связанные с оптимизацией существу-
ющей модели управления, а также перспективы и потенциальные препятствия для ее реализации. В заключении пред-
ставлен анализ институциональных трансформаций молодежной политики во взаимосвязи с технологиями манипули-
рования и фальсификации информации в политико-управленческом процессе, где само взаимодействие политических 
акторов на сетевых площадках пространства постправды формирует различные формы сетевых интеракций.

Ключевые слова: киберсимуляция, постмолодежь, постгендер, постмодерн, политическая сеть, симулякр, политиче-
ские технологии, мягкая сила
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Введение
В условиях постмодерна молодежный сегмент общества, 
оказавшийся объектом воздействия таргетированных 
потоков информации, формирующей пространственные 
контуры постправды, отличает выраженный скептицизм 
в отношении метанарратива, когда сама структура обще-
ственных отношений характеризуется утратой традици-
онных скреп, а новые тренды общественного развития 
основаны на игре постмодернистских ризомических 
структур и новых институций, в которых существенно 
снижается роль традиционных политических ценностей 
и институтов. В модерне произошло то, что М. Вебер 
назвал «расколдовыванием мира». «Расколдовывание 
мира» формально означало освобождение человечества 
от иррационализма и суеверий традиционного общества.

В этом смысле постмодерн есть своего рода реализация 
закона отрицания отрицания, что по факту предполагает 
возврат человеческого сообщества, но уже на новом вит-
ке эволюции к обновленному иррационализму, в котором 
находят органическое выражение такие категории, как 
постполитика [1], постгендеризм (гендерквир, интерген-
дер, бигендер, агендер, эмпауэрмент) [2; 3], постправда. 
Отметим, что префикс post- указывает на то, что поня-
тия утратили или изменили свой первоначальный смысл 
и приобрели дополнительные коннотации, как, напри-
мер, понятие постмолодежь [4, с. 182], или же отсылают 
реципиента ко времени после какого-либо события, как, 
например, post-war (послевоенный).

К. Крауч использовал понятие пост-демократия, озна-
чающее, что публичная политика и электоральный про-
цесс являются всего лишь контролируемым спектаклем,  
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поставленным конкурирующими командами профессиональ-
ных политтехнологов, обладающих прикладными компетен-
циями в политике [5]. Как правило, пост- демократия напря-
мую связана с проблематикой политического популизма [6].

Сетевые структуры постмодерна формируют иннова-
ционную систему управления коммуникацией, в формате 
которой подсистема молодежной политики приобрета-
ет вид фрагментированной конструкции, открытой для 
манифестации постистины. Сам концепт постправды 
(постистины) впервые проявился в работе Р. Кейеса [7]. 
В 2016 г. редакция Оксфордского словаря объявила поня-
тие постправда (post-truth) словом года1. По мнению 
его авторов, постправда – ситуация, в условиях которой 
рациональные факты и концепции (нарратив) воздей-
ствуют на характеристики состояния общественного 
мнения меньше, чем апелляция к чувствам и иррациональ-
ным убеждениям, что свидетельствует о предпосылках 
появления новой, эффективной в ситуации постмодерна, 
технологии манипулирования общественным мнением.

Представитель издательства Оксфордского универси-
тета К. Гратвол в интервью BBC дал прогноз популяриза-
ции понятия постправда: на волне подъема социальных 
медиа как источника информации и растущего в граждан-
ском обществе недоверия к представителям коррумпиро-
ванных политических элит понятие постправды станет 
определяющим2. Очевидно, что проблема постправды – 
это проблема всей системы управления, а не отдельных ее 
представителей. Поэтому банальное переливание «ново-
го вина в старые бутылки» не решит эту проблему [8].

В настоящее время постправда представляет собой 
инновационный постмодернистский концепт в публич-
ной политике XXI в. Он наглядно выражен в эссе публи-
циста С. Тесича «Правительство лжет», посвященном 
«миру постправды» (post-truth world)3, в котором власть 
искусственно и целенаправленно препятствует гражда-
нам в постижении истины. Так, например, современный 
спорт высших достижений превратился в многомиллиард-
ный бизнес [9, с. 52]. Австрийский профессор Г. Кехлер 
акцентирует внимание на эмоциональности любой тол-
пы – как реальной, так и виртуальной. Он полагает, что 
современные формы массовой коммуникации генериру-
ют риски снижения уровня аргументации до состояния 
базовых эмоций, лежащих в его основании [10].

Эмоциональность обуславливается повышением роли 
аудиовизуального контента веб-коммуникации (по срав-
нению с формализованным изложением идей на бумаге), 
а также синхронностью действия и восприятия, связанной 
со скоростью передачи контента, исключающей возмож-

1 Flood A. «Post-truth» named word of the year by Oxford Dictionaries // The Guardian. 15.11.2016. Режим доступа: https://www.theguardian.com/
books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries (дата обращения: 23.02.2018).
2 Calcutt A. The surprising origins of «post-truth» – and how it was spawned by the liberal left // The Conversation. 18.11.2016. Режим доступа: http://
theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-by-the-liberal-left-68929 (дата обращения: 21.01.2018).
3 Kreitner R. Post-truth and its consequences: what a 25-year-old essay tells us about the current moment // The Nation. 30.11.2016. Режим доступа: https://www.
thenation.com/article/archive/post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/ (дата обращения: 07.08.2018).

ности для полноценной рефлексии. Таким образом, реци-
пиент подвержен искушению оценивать политические 
явления и процессы согласно своим эмоциям, которыми 
манипулировать проще, чем концептуальными представ-
лениями. Помимо этого, реципиенты самостоятельно 
формируют некое подобие «информационного пузыря», 
которым окружают себя, формулируя и отстаивая свою 
собственную правду. Такие действия порождают замкну-
тость и изолированность от альтернативных концепций.

В ситуации постмодерна информационный мусор 
(фактоиды) бывает непросто отличить от действительно 
ценной информации, что во многом объясняется стрем-
лением его создателей фактоидов к максимизации медий-
ного эффекта.

Анализ взглядов на проблемы ГМП
Результаты исследования показали, что российская госу-
дарственная молодежная политика (ГМП) в значитель-
ной мере превратилась в фабрику по генерации фак-
тоидов, доминирование которых наряду с внедрением 
маркетинговых и PR-технологий в сферу ГМП приводит 
к тотальной симуляции и порождению все новых симуля-
кров взамен реальных успехов и достижений.

Между тем непредвзятая оценка состояния ГМП РФ со 
стороны профессиональных экспертов содержит множе-
ство критических замечаний. Так, по мнению Д. А. Маяц-
кого, к числу основных проблем данной сферы относится 
отсутствие в российской Конституции самой дефиниции 
молодежной политики. [11, с. 129]. В. Н. Афонина кон-
статирует ситуативно-манипуляционный характер моло-
дежной политики в России. «Это выражается в том, что 
структуры по делам молодежи в органах государственной 
и муниципальной власти не имеют прочного статуса, их 
подчинение и предпочтение осуществляется под влияни-
ем внешних обстоятельств и очень часто субъективных 
причин» [12, с. 14]. О. С. Щербина проводит анализ 
ГМП РФ и приходит к заключению о неустойчивости 
сложившейся структуры управления [13, с. 150].

Отечественная ГМП, по мнению О. А. Коряковцевой, 
нацелена на формирование властной вертикали, а не на обе-
спечение условий реализации молодежной политики [14, 
с. 15]. Ученые пишут о «стагнации в реализации ГМП» 
[15, с. 26], ее низкой эффективности [16, с. 20], «хаотич-
ном соединении» в модели ГМП РФ противоположных 
подходов и критикуют присущие ГМП «практики обви-
нения молодежи», делая вывод о недостатке молодежной 
субъектности в российской ГМП [17, с. 13].
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В качестве проблем сферы молодежной полити-
ки И. В. Бояринова называет бюрократизм и форма-
лизм [18, с. 149], Т. В. Черкасова акцентирует внима-
ние на дефиците публичности и информативности [19, 
с. 249], А. А. Кострова отмечает ошибочную постановку 
целей ГМП и ее сверхидеологизированность [20, с. 205, 
206]. «Отсутствие целостной и системной государствен-
ной молодежной политики в РФ» становится, по мнению 
И. П. Якушевой, одной из причин радикализации поли-
тических сил, стремящихся к дестабилизации ситуации 
в стране [21, с. 139].

Опыт реализации отечественной ГМП зачастую удачно 
соотносится с категорией симулякра. Симулякр молодеж-
ной политики представляет собой имитацию несуществую-
щего [22]. Следовательно, симулировать – означает делать 
вид, что обладаешь тем, чего на самом деле нет. Нередко 
речь заходит о симулировании эффективности ГМП.

Характеристиками ГМП в ситуации постмодерна 
являются:

• фрагментарность и разбалансированность полити-
ческой культуры и интересов субъектов ГМП;

• децентрация – многосубъектность, вариативность 
ГМП;

• деконструкция – инновационная трактовка, учет значе-
ния контекстов для креативной трансформации смыс-
ловой нагрузки, технология «Окно Овертона»;

• гиперманьеризм – попытка вписать культурные 
атрибуты прошлого в контекст молодежных суб-
культур постмодерна;

• контекстуальность – обусловленность содержания 
ГМП актуальной политической ситуацией;

• дискретность – прерывистость, непоследователь-
ность и даже противоречивость в реализации ГМП;

• перформативность – акцентуация на публичность 
и выразительность ГМП;

• гетерархия – потенциальное сосуществование в ГМП 
пересекающихся матричных структур управления;

• подражательность – формирование иронично- 
зрелищной индустрии политических имитаций, пре-
восходящей по своим параметрам многие оригиналы;

• редукция смыслов – пребывание в мире искаженных 
истин;

• симуляция – доминирование в ГМП процесса над 
реальным результатом.

Фактически именно эти характеристики определяют 
границы и возможности пространства постправды в ГМП.

Постправду можно определить и как совокупность 
общественно-политических представлений, сформиро-
ванных в определенной гражданской среде путем целе-
направленного применения политических технологий, 
включающих в себя систему методов и приемов воздей-
ствия. Политтехнологи стремятся к скрытому манипули-
рованию сознанием целевых групп [23, с. 28–34].

Среди наиболее применяемых политических техноло-
гий [24] в прошедшей в России президентской кампании 

2018 г. можно особо отметить киберсимуляцию (массиро-
ванное использование сетевых ботов), стигматизацию, sock 
puppet revolution (технология марионеток – политические 
дебаты были сознательно превращены в клоунаду и сопро-
вождались личными оскорблениями участников, симуля-
цией попыток рукоприкладства, нецензурной лексикой 
и даже обливанием водой), спираль молчания (ни один 
из зарегистрированных кандидатов не использовал реаль-
ные слабости в позиции действующего президента, факти-
чески играя в поддавки с властью, исполняя до конца свою 
шутовскую роль в театре абсурда), технологию «тоннель-
ного сознания» (выбор из двух искусственно сформули-
рованных и навязанных зол- симулякров) и др.

Постмолодежь
В ситуации постмодерна общество испытывает пробле-
му возрастной неконгруэнтности, которая выражается 
не только в несоответствии общественным ожиданиям 
атрибутов возрастного статуса личности, но и в несовпаде-
ниях в пределах личности либо социальных групп целого 
ряда возрастных позиций. Именно в постмодерне в усло-
виях утраты традиционных и обретения новых зачастую 
симулятивных (соответствующих характеристикам пост-
правды) идентичностей это явление приобретет массовый 
характер. Состояние возрастной неконгруэнтности, когда 
статусный набор возрастов (хронологических, социаль-
ных, психологических и др.) находится в состоянии внеш-
него и внутреннего конфликтного антагонизма, мы можем 
говорить о появлении феномена постмолодежи.

Выделяют следующие модели теоретического осмысле-
ния категории молодежь современными учеными: а) моло-
дежь как носитель психофизиологических характеристик 
возраста; б) как политико-субкультурный феномен; в) как 
субъект ювенизационно-адаптационных процессов.

С. В. Алещенок констатирует отсутствие молодежи как 
социально-демографической группы «на доиндустриаль-
ной фазе общественного развития» [25]. Вал. А. Луков 
и Вл. А. Луков в рамках тезаурусной концепции молоде-
жи называют необходимым условием принадлежности 
к молодежной общности идентификацию самих себя 
в качестве молодежи [26]. В постмодерне критерии 
идентичности и стратификации существенно размыты 
и неустойчивы, массовый характер приобретает социаль-
ная галлюцинация, когда граждане, будучи оторванными 
от основ научно-рациональной картины мира, готовы, 
как и на доиндустриальной фазе развития, вновь верить 
в иррациональные смысловые конструкции, образован-
ные симбиозом лжи и постправды. Постмодерн создает 
для этого питательную среду, в которой социальный ста-
тус человека характеризуется не просто неконгруэнтно-
стью, но подчас и антагонизмом биологических, хроно-
логических и социально-статусных возрастных позиций. 
Появляется все больше возрастных людей, устойчиво 
идентифицирующих себя с молодежью и неготовых сми-
риться с тем, что хронологически они уже не молоды.
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Говорить же о массовом появлении постмолодежи как 
новой социальной общности можно лишь с того момента, 
когда освобождение от хронологической детерминации 
возраста перестает рассматриваться обществом в каче-
стве проявления социальной девиации. Как социальная 
общность постмолодежь характеризуется определенным 
уровнем внутренней солидарности и единства, не связан-
ным с хронологическими возрастными границами.

Государственное и общественное в пространстве 
постправды
В научной среде уже практически не подвергается сомне-
нию несводимость всего многообразия форм и уровней 
молодежной политики к формально-институциональ-
ному дизайну [27]. Однако это обстоятельство лишь 
актуализирует потребность в четких научных дефиници-
ях. Наряду с ГМП существует также и негосударствен-
ная молодежная политика (НМП), представляющая 
собой процесс и результаты взаимодействия молодежи 
с институтами гражданского общества, с общественны-
ми и политическими акторами. Кроме того, субъекта-
ми НМП могут выступать транснациональные организа-
ционно-управленческие структуры.

Структура НМП достаточно неоднородна и включает 
как общественную молодежную политику (ОМП), так 
и асоциальную молодежную политику (АМП), имеющую 
антиобщественную направленность. В числе субъектов 
ОМП можно указать различные институции гражданско-
го общества, а также «влиятельные антропо-социальные 
сообщества» [28, с. 80].

АМП представляет собой процесс и результат работы 
с молодежью различных антиобщественных сил, начиная 
от мелкого криминала и заканчивая террористически-
ми организациями, вербующими в свой состав молодых 
людей. Субъектами АМП могут выступать экстремистские 
и террористические организации, религиозные секты, 
криминальные структуры и движения, имеющие выражен-
ную направленность на работу с молодежью, как, напри-
мер, популярное среди представителей неблагополучной 
молодежи движение АУЕ. К этому же виду молодежной 
политики относится вовлечение молодежи в сферу сексу-
альных и эскорт услуг, рекрутирование преимущественно 
несовершеннолетней молодежи в сферу наркоторговли.

Отдельной разновидностью НМП является асистем-
ная молодежная политика, которую следует отличать 
от АМП. Здесь под системой понимается именно полити-
ческая система и государство как ее основной институт. 
Молодежь объединяется под некими достаточно разными 
радикальными лозунгами. Это могут быть лозунги борь-
бы против административного произвола, клерикализма, 

4 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. Утв. Распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 № 1662-р // СПС КонсультантПлюс.
5 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р // 
СПС КонсультантПлюс.

манипуляции общественным сознанием, двойных стан-
дартов и других форм воплощения политики постправды, 
сегрегации, коррупции и т. д. Действия активистов часто 
направлены против должностных лиц и государственных 
институтов, в том числе института ГМП.

Отмечаются отдельные попытки внедрения в научный 
лексикон понятия негативная молодежная политика, 
не несущего, на наш взгляд, какой-либо значимой когни-
тивной нагрузки. Ведь фактически речь идет о реализации 
государством своей карающей функции в целях защиты 
молодежи от осуждаемых государством типов социаль-
ного поведения [29]. Мы считаем, что реализацию госу-
дарством данной функции было бы корректнее обозна-
чить термином пенитенциарная молодежная политика.

Проведенный анализ научных работ позволил выя-
вить более 100 определений ГМП, различающихся как 
по субъектам, так и по базовым функциям и нормативно-
му обеспечению этой политики. Однако если для научной 
дискуссии по молодежной проблематике такая ситуация 
вполне допустима, то для эффективной реализации ГМП 
необходима нормативная операционализация базовых 
категорий ГМП. Нормативной особенностью ГМП в РФ 
является статус основополагающих документов: это док-
трины, концепции и стратегии ГМП, основные направ-
ления и прочие положения доктринального характера, 
не являющиеся правовыми актами. Именно они после их 
утверждения подзаконными нормативными правовыми 
актами (постановления Правительства РФ, указы Прези-
дента) приобретают регулятивные функции и становят-
ся основополагающим руководством для повседневной 
деятельности органов и структур ГМП. В Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ 
до 2020 г. упоминается ГМП и ее механизмы, основанные 
на взаимодействии с институтами гражданского обще-
ства, включая молодежные организации4.

В Основах государственной молодежной политики 
РФ до 2025 г. ГМП определена в качестве направления 
государственной деятельности, реализуемого на основе 
взаимодействия с институциями гражданского общества 
и направленного на воспитание молодежи, оптимизацию 
ее потенциала5. Целью ГМП провозглашается достиже-
ние устойчивого общественно-экономического разви-
тия, глобальной конкурентоспособности, национальной 
безопасности страны, упрочение ее лидерских позиций 
на мировой арене.

Процесс институциализации и формализации катего-
риально-понятийного аппарата ГМП в РФ далек от завер-
шения. Значимую роль в новых моделях молодежной  
политики играет принцип самосинхронизации, суще-
ственно повышающий инициативность, автономность 
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и наделяющий ощущением независимости каждого моло-
дого человека как участника политического процесса. 
Принцип соучастия предполагает освобождение от фор-
мализма жесткого вертикального подчинения, переход 
от иерархии к гетерархии и основывается на доминиро-
вании горизонтальных сетевых структур. Такой подход 
позволяет оперативно адаптироваться к изменениям поли-
тической ситуации.

Правовое обеспечение ГМП и бегство 
от метанарратива
ГМП РФ буквально с момента рождения представляет 
собой модель перманентной реорганизации, сопровожда-
ющейся изменением ведомственной принадлежности. 
Но еще Ж.-Ф. Лиотар определял ситуацию постмодер-
на именно как утрату единой модели, легитимирующей 
представления о реальности [31, с. 10–14].

При разграничении предметов ведения РФ и ее субъ-
ектов возникает правовая неопределенность по поводу 
того, относится ли ГМП к предмету совместного ведения, 
или же следует исходить из реальной политики и форми-
рования федеральных программ в сферах экономическо-
го, социального, культурного развития к предмету исклю-
чительного ведения РФ6.

В современном законодательстве РФ регулирова-
ние правоотношений в рамках ГМП осуществляется 
посредством внушительного комплекса нормативно-пра-
вовых актов, из-за чего она «выглядит противоречи-
вой и неоднозначной» [30, с. 23]. Первый российский 
ФЗ  «Об основах государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации» был принят Государ-
ственной Думой в 1999 г., одобрен Советом Федерации, 
но на него Б. Н. Ельциным было наложено президент-
ское вето. Следующие попытки связаны с проектами 
ФЗ № 428343-4 (2007) и № 340548-6 (2013), которые так 
и остались проектами, поскольку получили отрицатель-
ные заключения Правительства РФ.

В 2014 г. был предложен очередной законопроект 
№ 663594-6 «О молодежной политике в Российской Феде-
рации». Однако он не получил поддержки в профильном 
комитете Государственной Думы. Сложным является вопрос 
о предмете регулирования данного закона: изначально пре-
секаются попытки разбавить его содержание налоговыми, 
пенсионными, трудовыми, жилищными и иными льготами, 
поскольку они являются предметами регулирования норма-
тивных актов соответствующих отраслей права. В итоге весо-
мая часть базовых положений ГМП вплоть до настоящего  

6 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Ст. 71–73 // 
СПС КонсультантПлюс.
7 Союз ГМП // Facebook. Режим доступа: https://www.facebook.com/groups/382499542144523/ (дата обращения: 27.08.2020).
8 Общественная экспертиза проектов ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и ФЗ «О внесении изменения в статью 4 федерально-
го закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"» // Ассоциация юристов России. 22.08.2020. Режим 
доступа: http://old.alrf.ru/region42/obshhestvennaya-ekspertiza-proektov-fz-o-molodezhnoj-politike-v-rossijskoj-federacii-i-fz-o-vnesenii-izmeneniya-v-
statyu-4-federalnogo-zakona-o-gosudarstvennoj-podderzhke-molodezhnyx-i-detskix-obshhes/ (дата обращения: 27.08.2020).

времени находится в пространстве пост-правды в виде мно-
гочисленных правовых документов подзаконного характе-
ра, в том числе в ведомственных правовых актах и т. д., при 
отсутствии единого обобщающего федерального закона.

Новый законопроект № 993419-7, внесенный сена-
торами Г. Н. Кареловой, И. Ю. Святенко и др., а также 
депутатами Государственной Думы А. И. Аршиновой, 
Ю. В. Афониным в июле 2020 г., существенно корректиру-
ет верхнюю границу молодежного возраста. Вместе с тем 
он способствует повышению релятивности ГМП к сфере 
молодежной политики, что довольно неоднозначно харак-
теризует указанный документ. Неслучайно проект получил 
резко негативные оценки со стороны ведущих российских 
экспертов, занимающихся исследованием проблем молоде-
жи и государственной молодежной политики. Значитель-
ной критике подверглась сама концепция законопроекта 
№ 993419-7, предмет его регулирования и используемый 
авторами законопроекта понятийно- концептуальный 
аппарат. В этой связи предметом научно-практических дис-
куссий, проводимых в традиционном и сетевом формате, 
стали актуальные положения законопроекта и последствия 
его принятия для развития ГМП как отрасли, предмет 
регулирования законопроекта и соответствие его структу-
ры наиболее эффективным федеральным и региональным 
практикам ГМП, границы молодежного возраста, по-ново-
му определенные в данном законопроекте.

В научном сообществе в числе активных участников 
обсуждения и критики проекта закона можно назвать 
д-ра социол. наук, проф. Ю. А. Зубок, д-ра юрид. наук 
А. В. Кочеткова, д-ра ист. наук, проф. В. В. Нехаева, д-ра 
пед. наук, проф. С. В. Тетерского и ряд других известных 
академических ученых и практиков7.

К концепции законопроекта № 993419-7 существует 
значительное количество претензий как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Например, по мнению 
кузбасских юристов, авторы законопроекта не замечают 
очевидной необходимости увеличения размера бюджет-
ного финансирования мер государственной поддержки 
молодежи. Из рассуждений, приводимых инициаторами 
законопроекта, следует, что в России увеличивается коли-
чество граждан РФ, которые могут считаться молодежью, 
а значит, и срок оказания им помощи в рамках программ 
ГМП увеличивается на 5 лет (поскольку ранее к молодежи 
относились граждане не старше 30 лет, теперь – не стар-
ше 35 лет). Соответственно, это является основанием для 
увеличения объема финансирования, создания для этого 
необходимых резервов бюджетной системы8.
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Сетевое пространство ГМП – возможности 
и ограничения
Смысл ГМП РФ многие эксперты находят в активизации 
молодежного ресурса для решения задач модернизации 
[32, с. 3–4]. Ю. В. Ирхин наглядно демонстрирует осно-
вополагающие отличия парадигм модерна и постмодерна 
[33, с. 18]. В постмодерне управление ГМП – это прежде 
всего управление символами. Возрастанию их значения 
в политике способствуют процессы информатизации 
и глобализации, формирования сервис-класса – обра-
зованных, ориентированных на высокую мобильность 
и карьеру молодых людей, активно использующих сетевые 
средства взаимодействия. Но в пространстве пост-прав-
ды, как отмечает С. В. Чугров, сетевое мышление соединя-
ет иррациональные трактовки иррациональных действий 
в единый, еще более иррациональный нарратив [34].

Профессор Н. В. Зубаревич в своей концепции четы-
рех Россий рассматривает в качестве вероятного сцена-
рий постмодернистского авторитаризма как продолже-
ние сложившегося в РФ антимодернизационного тренда 
[35]. Ж. Бодрийяр наделяет массовое сознание (не толь-
ко россиян) свойствами черной дыры, которая представ-
ляется ему как нечто, не способствующее развитию, про-
грессу, но, наоборот, разрушающее и все втягивающее 
в себя [36]. Выделяя побочные последствия постправды, 
он пишет: «коллективная дезиллюзия становится ужас-
ной, когда иллюзия заканчивается» [37, с. 80].

Инкорпорирование сетевых структур в управленческую 
систему государства является повседневной практикой 
большинства постмодернистских государств, в которых 
в силу стремительного развития информационных техно-
логий и ускорения процессов глобализации происходит 
стремительное размывание границ между властью и граж-
данским обществом. В результате формируется серьезный 
научный интерес к горизонтальным сетевым структурам. 
Это связано с изменением общей парадигмы в политиче-
ских науках, современными исследованиями в области ком-
муникативистики и новыми технологиями ГМП.

Сети, открытые для широкого взаимодействия, транс-
формируют организационный ландшафт современной 
государственной молодежной политики. Зарубеж-
ный опыт доказывает, что традиционная вертикальная 
модель взаимодействий акторов между институциональ-
ными субъектами молодежной политики (в том числе 

структурами электронного правительства) [38] и основ-
ными контрагентами ограничивает ресурс внедрения 
новых инновационных технологий «мягкой силы» (soft 
power), обеспечивающих культурную и образователь-
ную привлекательность европейской модели ГМП [39], 
в управленческую практику, что приводит к замедлению 
развития сферы ГМП.

Формирование сетевой, гетерархичной архитектуры 
управления – это серьезный вызов для государства и его 
политических институтов. Ответ на него предполагает 
научный анализ специфики молодежных политических 
сетей как перспективной формы, которая, с одной сто-
роны, позволяет эффективно решать динамические про-
блемы в ситуации неопределенности, с другой – требует 
от государственных служащих обновления профессио-
нальных компетенций, изменения структуры мотивации, 
отказа от наиболее одиозных персистентов управленче-
ской культуры.

Для преодоления указанного противоречия необхо-
димо принципиальное изменение подхода к пониманию 
и организации процессов разработки и осуществления 
государственной молодежной политики, связанной с раз-
витием, в первую очередь, сетевых структур, образующих 
в своей совокупности с административными и рыночны-
ми формами новую модель государственной молодежной 
политики. При этом совершенно бессмысленно создавать 
очередные «дорожные карты» для выхода из постмодер-
нистского интеллектуального тупика или принимать дра-
коновские законы против распространителей постправ-
ды, пытаться плыть против течения, применяя арсенал 
уже устаревших рациональных методов борьбы с симпто-
матикой постмодернистского сетевого сознания.

Заключение
Пока еще формирующееся новое институционально-сете-
вое пространство ГМП неизбежно оформится как симби-
оз публичных и сакральных сфер политики, скрывая реаль-
ные ресурсные потоки и коммуникативные обмены внутри 
государственных институтов, а также между государством 
и обществом. Масштабность и степень позиционирования 
сетевых и институциональных структур, модели их подот-
четности будут определяться типом политического режи-
ма и адекватностью институционально-организационной 
структуры молодежной политики.
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of lies and post-truths, like in the pre-industrial epoch. The post-truth is a set of unreliable socio-political representations 
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Аннотация: Многогранный феномен миграции как следствие международных политических событий и измене-
ния соотношения сил можно рассматривать с геополитической точки зрения. В статье дается обзор теоретических 
основ социологии истории, представлен краткий анализ отдельных геополитических фактов, начиная с перио-
да Древнего Рима до наших дней на постюгославском хронотопе. Проанализированы такие глобальные исторические 
события, как падение Константинополя, Османской империи, мировые войны XX века. На основе абстрагирования, 
использования методов социологии истории, применения принципов единства логики и истории была проведена 
аналогия с современным миграционным кризисом в постюгославском хронотопе, в частности в Республике Сербии, 
в целях прогнозирования его возможного исхода и предотвращения социальной коллизии. При управлении миграци-
онными процессами важно учитывать, что, хотя история и не повторяется полностью, но если определенные извест-
ные условия постоянно дают один и тот же результат, разумно ожидать, что тот же результат может повторяться 
в тех же условиях и в будущем. В социологии такой подход к изучению общественных взаимодействий не представлен 
в достаточной мере, хотя именно он делает возможными системные и долгосрочные решения в области миграционно-
го кризиса, в отличие от мероприятий Ad hoc, имеющих краткосрочный и поверхностный характер. Не преуменьшая 
значение имеющих сегодня место решений и результатов, отметим, что в целом они привели к геттоизации мигрантов, 
грозящей перерасти в общественный конфликт. Именно поэтому к данной проблеме необходим новый подход, вклю-
чающий в себя методы и достижения социологии истории.

Ключевые слова: миграционные процессы, геополитика миграции, исторические аналогии, военные конфликты, 
изменение государственный границ, Балканы

Для цитирования: Вукчевич Н. Б. Геополитический аспект миграции в постюгославском хронотопе с позиции соци-
ологии истории // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и 
экономические науки. 2020. Т. 5. № 4. С. 454–467. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-4-454-467

Введение
Рост миграционных потоков, связанных с поиском убежи-
ща и перемещением населения с целью трудоустройства, 
получения образования или поиска более комфортного 
места для жизни, из менее развитых в социально-экономи-
ческом смысле стран в более развитые и политически-ста-
бильные государства в значительной мере был вызван 
изменениями в современном мире. Эти изменения обу-
словлены перераспределением соотношения геополити-
ческих сил, экономической глобализацией и политической 
интеграцией государств и регионов. Для постюгослав-
ского пространства данная проблема особенно актуальна 
из-за бурной истории миграции, определившей многона-
циональный и многоконфессиональный состав населения 
балканских стран, а также в связи с географическим поло-
жением на стыке западной и восточной цивилизаций 
и вовлечением в маршрут миграций в рамках европейского 
миграционного кризиса.

Присущая славянскому миру толерантность способ-
ствует тому, что по большей части мигранты оказываются  

в данной среде в более комфортных условиях, чем в стра-
нах, где общество-реципиент традиционно отличается 
настороженным отношением к представителям иной 
национальности и культуры. Но и на данной территории 
в последние годы приток мигрантов превратился в край-
не актуальную проблему, вызывающую недовольство 
значительной массы коренного населения. Одной из клю-
чевых причин этого является отсутствие национальной 
концепции государственной миграционной политики, 
с помощью которой могло бы осуществляться эффектив-
ное стратегическое управление миграционными процес-
сами в постюгославском хронотопе.

В механизме управления миграцией центральное место 
занимает вопрос об интеграции и геттоизации мигран-
тов, что в первую очередь подразумевает интеракции 
мигрантов и принимающего сообщества. Организация 
пребывания в стране постоянных и временных мигрантов 
является одной из важнейших задач государственной мигра-
ционной политики, поскольку во многом сохранение между-
народного мира, предотвращение социальных конфликтов 
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и криминализации зависит от того, насколько эффективно 
происходит интеграция мигрантов. В этой связи нам пред-
ставляется важным обратиться к историческому опыту, 
который не только может дать ключ к пониманию сущности 
механизма интеграции как эффективного пути управления 
миграционными процессами в постюгославском хроното-
пе, но и позволит использовать эффективные решения в дан-
ной области как ретроинновации в современном мире.

Таким образом, цель нашей работы – прогнозирование 
возможного исхода актуального миграционного кризи-
са в постюгославском хронотопе для предотвращения 
социальной коллизии путем построения аналогий посред-
ством абстрагирования достаточно большого объема 
геополитических факторов из ретроспективы миграций 
на основе принципа единства логики и истории. Теоре-
тическим обоснованием такого подхода в нашем исследо-
вании стали положения социологии истории как отрасли 
социологии, в фокусе внимания которой находятся исто-
рические процессы формирования и развития различных 
общественных структур. Основу исследования составили 
фундаментальные труды О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби, 
М. Вебера, Э. Дюркгейма, П. А. Сорокина и Н. Элиаса. 
Исчерпывающее представление об историческом синте-
зе и методах французской школы «Анналов» дает рабо-
та А. Я. Гуревича. Особый интерес в рамках социологии 
представляет взгляд на историю Э. Х. Карра. Мы также 
ознакомились с работами М. Манна, во многом благодаря 
которому социология истории заняла равноправное место 
среди других отраслей знания. Обширный исторический 
материал для нашего исследования дали труды профес-
сора М. Экмечича, профессора Б. И. Бойовича и ряда дру-
гих сербских ученых. Большая часть построенных нами 
аналогий была вдохновлена идеями С. Хантингтона.

В ходе исследования проблемы управления миграцион-
ными процессами после детального рассмотрения исто-
рии и геополитического контекста перемещений насе-
ления на нынешней сербской территории встал вопрос 
дальнейших логических рассуждений с социологической 
точки зрения. Мы выдвинули тезис о том, что миграци-
онные процессы не являются новым явлением в постю-
гославском хронотопе и показали в ретроспективе, что 
их итогом может быть либо интеграция, либо социальная 
коллизия. Полагаем, что ни одна история, написанная 
исключительно из ограниченной рамками национально-
го государства перспективы, не смогла бы объяснить саму 
себя, т. к. в интерпретации не хватало бы аспекта внешне-
го влияния, которое имеет решающее детерминирующее 
влияние на формирование институтов и процессов, име-
ющих место в ограниченном пространстве национально-
го государства. Тезис о решающем воздействии внешних 
детерминант на развитие хода истории национального 
государства является ценным ориентиром для социо-
логических исследований, связанных с изучением собы-
тий из прошлого. Когда речь идет о национальных госу-
дарствах, реализующих многочисленные интенсивные  

процессы обмена и интеракций с окружением, слож-
но осмыслить долгосрочный цикл, который формирует 
историческое ядро конкретного государства [1].

Методы и материалы. Методы исследования подобра-
ны в единстве общенаучной и частно-научной методо-
логии, что, учитывая характер исследования, позволяет 
сочетать познавательные средства общетеоретической 
социологии, социологии управления, социологии исто-
рии, политологии и культурологии, использовать меж-
дисциплинарный подход к изучению управления мигра-
ционными процессами. Важное место занимают 
структурно-функциональный и сравнительно-истори-
ческий подходы, абстрагирование. Нашли применение 
принципы системности и историзма, позволяющие опре-
делить механизм управления миграционными процессами 
на примере постюгославского хронотопа и провести срав-
нение с другими государствами; пользуясь достижениями 
мировой социологической науки, представить возможные 
пути предотвращения социальной коллизии посредством 
интеграции мигрантов. Анализ различных концепций 
в области миграций и их регулирования и теории интегра-
ции дал возможность предложить авторский подход.

Теоретические основы применения сравнительно-и-
сторического подхода
Сегодня социология истории является отдельной 
актуальной отраслью социологии. Родоначальниками 
современного социально-исторического направления 
в науке, целью которого является синтез фактов собы-
тий прошлого и их социологического объяснения, явля-
ются О. Шпенглер и А. Дж. Тойнби [2; 3]. Современные 
исследования в области социологии свидетельствуют 
о возрастании роли синтеза теоретических дисциплин 
(театральная антропология, общественная теория, соци-
альная психология и история и пр.). Эвристическая 
ценность подобных подходов ясно видится во всех акту-
альных работах, которым присущ междисциплинарный 
характер, теоретическая открытость. История индивиду-
ализирует и описывает уникальные явления, а социоло-
гия обобщает их посредством формулирования теории, 
которая определяет категорию этих явлений, однако 
в основе их различия лежит не непоколебимый методоло-
гический принцип, а лишь особенность акцентирования. 
У социологии и истории общая цель – анализ определя-
ющего поведения индивидуумов и групп при грамотном 
понимании процесса, контекста и изменений [1].

Одним из первых социологов истории, который непре-
станно подвергал критике «изоляцию социологии в насто-
ящем», является Н. Элиас [4, p. 223]. Английский социолог 
Ф. Абрамс утверждал, что история и социология – единое 
целое, их взаимосвязь может быть вопросом институ-
ционального образования, но не самой ее сути. Ученый 
пишет, что общественный процесс составляют истори-
ческие события: «событие – это момент существования, 
в котором встречаются действие и структура» [5, p. 192].  
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Основные изменения в общественных процессах вызыва-
ют большие события: «великие события обуславливают 
решающие взаимосвязи действия и структуры; это про-
зрачные моменты структурирования, когда деятельность 
людей сталкивается с возможностями общества, и можно 
ясно видеть, какова их одновременно и определяющая, 
и определенная роль» [5, p. 199].

В нашем исследовании как подобное великое событие 
рассматриваются миграционные процессы в постюгос-
лавском хронотопе. Интересно отметить, что американ-
ский социолог Ч. Р. Миллс отстаивал мнение о том, что 
каждая отрасль социологии достойна своего собствен-
ного имени – в том числе и социология истории [6]. Это 
означает, что присущие жизни социума во все времена 
институты, структуры и формы социальной интеракции 
имеют историю в том смысле, что они являются резуль-
татом предшествующего развития в общественном мире.

В продолжение идей античной и средневековой исто-
риографии, связанных с изучением последовательности 
истории, основоположники социологии как теории исто-
рии в конце XIX в. намеревались создать науку, которая 
бы одновременно давала объяснение событиям прошлого 
и прогнозировала события в будущем посредством фор-
мирования общественных или исторических законов [1]. 
Мы постарались решить поставленные задачи, применив 
именно такой подход. В отличие от своих коллег из более 
раннего периода, представители школы «Анналов» 
не были враждебно настроены по отношению к социоло-
гии. Напротив, они утверждали, что социология и исто-
рия – одна и та же «авантюра духа» и что во многих своих 
отраслях они комплементарны, как и на самом глубинном 
уровне, где «в перспективе долгосрочной истории… они 
на самом деле сливаются» [7]. По мнению известного 
английского социолога Д. Смита, социологи истории 
изучают прошлое и способы функционирования и изме-
нения общества, чтобы определить будущее, которое воз-
можно в социологическом смысле [8].

Историзм как таковой представляет собой обще-
ственно-научный подход, развивающий утверждение 
о том, что историческое предвидение является основной 
целью и что эта цель может быть достигнута при откры-
тии ритмов или образцов, законов или правил, которые 
лежат в основе исторического развития. Хотя историзм 
и составляет основу антинатурализма, он никоим обра-
зом не вступает в противоречие с идеей о том, что нату-
ралистские и общественно-научные методы включают 
единый общий элемент. Это обусловлено тем фактом, что 
представители историзма принимают в качестве акси-
омы мысль, что социология, как и физика, представля-
ет собой такую область знания, которая одновременно 
ставит перед собой и теоретические, и эмпирические 
цели. Мы полностью согласны с этим, т. к. если астро-
номы могут предсказывать затмения, то почему социо-
логи не могут предвидеть революции? Конечно, с точки 
зрения логики невозможно создать точный календарь  

общественных событий, который мы могли бы поста-
вить в один ряд, например, с Морским астрономическим 
альманахом. В соответствии с этим, фактическая основа 
социологии может быть представлена только в форме хро-
ники политических или социальных событий. Такая хро-
ника значимых в жизни общества событий представляет 
собой то, что обычно называют историей. В этом смысле 
история представляет собой основу социологии.

Речь тут не идет об истории в традиционном пони-
мании только лишь как хроники исторических событий. 
История, с которой представители историзма соотносят 
социологию, не рассматривает только минувшее прошлое, 
но смотрит и в будущее. Она занимается изучением дей-
ствующих сил и в конечном итоге законов общественного 
развития. Исследователи сходятся во мнении, что теоре-
тики социологии задумывали эту науку как настоящую, 
научную или теоретическую историю. В отличие от обыч-
ной истории, которая только описывала произошедшее, 
социология (как теоретическая история) должна была, как 
в случае с теоретической физикой, одновременно давать 
объяснение событиям из прошлого и предвидеть собы-
тия в будущем посредством открытия общественных или 
исторических законов. Поэтому ориентация ранней соци-
ологии на историю не была случайной. Общественные 
изменения, которые происходили в конце XVIII – начале 
XIX вв., оказались в фокусе внимания научной обществен-
ности, поэтому родоначальники социологии стремились 
посредством формулирования законов общественного 
развития заложить основы науки, которая могла бы стать 
путеводителем для реорганизации общества в будущем. 
Разумеется, сама идеи о поиске закономерностей в исто-
рии не была нова: она имела место еще в средневековой 
(и даже античной) историографии, как и в философии 
истории конца XVIII – начала XIX вв. [1].

Необходимо упомянуть и попытку отстоять право 
социологии на исторический анализ в определенный пери-
од в Германии, также завершившуюся неудачей. По словам 
американского социолога немецкого происхождения, 
представителя неовеберианского направления Р. Бендик-
са, речь тут идет о стремлении А. Вебера сконструировать 
дисциплину, о которой он писал как о «социологии куль-
туры» и понимание которой у него было близко к сегод-
няшнему пониманию этой дисциплины в одном из направ-
лений социологии истории [9]. На наш взгляд, Р. Бендиксу 
тут в значительной мере присущ радикализм, т. к. он прак-
тически полностью отрицает возможность теоретизации 
истории. А. Вебер уже в своей первой работе по этому 
вопросу, отказавшись от применения натуралистического 
метода в социологии, одновременно отбросил и крайний 
историзм, который исключает существование какого-ли-
бо общего образца в исторических явлениях. Поэтому, 
он ориентировался на разработку социологии культуры, 
которая должна была стать некой формой синтетиче-
ской истории, комбинирующей в разных соотношениях 
Kulturgeschichte (историю культуры) и Gesellschaftsgeschichte 
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(социальную историю) с политической историей и гло-
бальными схемами эволюционной социологии и социоло-
гии развития [10]. Между тем А. Вебер не смог опублико-
вать книгу «Kulturgeschichte als Kultursoziologie», в которой 
предпринял данную попытку, в уже находившейся под 
властью нацистов Германии и поэтому опубликовал ее 
в Нидерландах в 1935 г. В связи с этим данная, по выраже-
нию немецких социологов Г. Рота и В. Шлюхтера, «книга 
беженца» даже близко не могла оказать на исследовате-
лей того периода то влияние, которое соответствовало ее 
уровню [9]. При этом ученые сходятся в том, что именно 
Р. Бендикса можно считать последним из эмигрировавших 
представителей довоенной немецкой традиционной шко-
лы социологии истории.

В качестве критика вышеизложенной концепции 
выступил Э. Дюркгейм, который в этой связи выделяет 
по меньшей мере такой исследовательский барьер, как 
серьезное ограничение возможности предвидения в соци-
ологии, связанное с невозможностью прогнозировать, 
какой именно коррелирующий фактор будет преобла-
дать в последующей фазе некого процесса развития [11]. 
С трудами О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби, философия 
истории в значительной степени приблизилась к идеалу 
исторического позитивизма, поэтому в 30-е гг. прошлого 
века почти исчезла дисциплинарная разница между про-
изведениями авторов, которые никогда не позициониро-
вали себя как социологи (как, например, их современник 
П. А. Сорокин, который свою работу в соответствии 
с тем же идеалом исторического позитивизма сам пони-
мал как социологическую par excellence) [12].

В конце концов исторический позитивизм пережил 
падение. Уже в начале XX в. стало очевидно, что круп-
нейшая и самая амбициозная социологическая теория, 
построенная в традициях исторического позитивизма 
(теория общества К. Маркса), не достигла своей про-
граммной задачи по поиску общественно-исторических 
законов, которые имели бы такой же эпистемологический 
характер, какой имеют подобные законы в физике, т. е. 
такие законы, которые были бы в равной степени способ-
ны объяснить как прошлое, так и глобальные движения 
в будущем, что тоже можно отнести к критике рассматри-
ваемого нами подхода [13].

Поэтому социологи США стремились изменить 
ситуацию и ввести социологию в круг наук, которые 
занимаются реальными проверяемыми гипотезами, что 
подразумевает исследование существующих явлений 
или актуальных процессов так, чтобы быть в состоянии 
с помощью определенных стандартизованных техник 
(характерных для социологии) получать новые данные, 
которые, затем, решающим образом подтвердят или 
опровергнут выдвинутую гипотезу. Подразумевается, 
что в такой концепции социологии не могло быть места 
для истории и свершившихся процессов и событий, кото-
рые уже имели место и в этом качестве стали предметом 
исследования. Американская социология вплоть до начала  

1960-х гг. брала в рассмотрение события из прошлого, 
как будет позже иронично сказано, не дальше, чем «вчера 
после обеда»: это не значит, что вообще не было работ, 
которые бы подразумевали компаративно-исторический 
анализ или хотя бы попытки рассмотрения исторических 
обществ сквозь призму социологической науки (возмож-
ность применения исторического подхода к изучению 
современного общества) [14; 15]. Однако в серьезном 
забвении оказалась сама проблематика общественных 
изменений и общественного развития [16], из-за чего 
социология совсем отдалилась от основного замысла ее 
основателей и фактически свелась к однодневной практи-
ческой дисциплине.

Прогнозирование в общественно-исторических дис-
циплинах не имеет пророческого характера и является 
не безусловным предсказанием будущих событий, а указа-
нием на то, что если будут действовать или будут достигну-
ты условия x, y, z, то реализуется вид события a. Как пока-
зал в своих работах К. Поппер, прогнозирование является 
лишь другой стороной объяснения: если мы смогли опре-
делить условия, которые в прошлом привели к события 
вида a, одновременно мы можем предвидеть, что и в буду-
щем, когда будут достигнуты условия x, y, z, может прои-
зойти вид явления a. Исследователь в области обществен-
ных наук, конечно, не может предсказать специфические 
события, как это невозможно сделать и в области есте-
ственных наук, но он со значительной долей вероятности 
может спрогнозировать вид явления [17; 18].

По словам британского ученого, противника эмпи-
ризма в историографии Э. Х. Карра, «как и физик, кото-
рый, несмотря на универсальность закона гравитации, 
не может предвидеть какое именно яблоко упадет с дере-
ва, социолог, хотя он может совсем точно предсказать, 
что если два или три ребенка в какой-то школе заболеют 
ветрянкой, то это обернется эпидемией, не может знать 
будет ли ветрянка у того или иного конкретного ребенка» 
[13, p. 62, 63]. По этой причине генерализация в истории 
не может быть отброшена только из-за неудачных попы-
ток философии истории прийти к единственной мегаге-
нерализации, которая утверждала бы закон целокупного 
исторического процесса: если попытка настолько широ-
кого обобщения потерпела неудачу, отмечает Н. Решер, 
это не значит, что и любое другое обобщение в истории 
невозможно [19]. Значение социологии и других обще-
ственных наук для истории проистекает из того, что они 
обуславливают генерализации среднего уровня, которые 
на самом деле имеют сущностное значение для любого 
серьезного объяснения истории.

Слабость исторического подхода в социологии, 
по мнению Н. Решера, проявляется в том, что «хотя 
он и дает возможность сделать определенные предположе-
ния, на его основе нельзя прогнозировать по-настоящему 
крупные критические изменения на мировой сцене – имен-
но те изменения, которые интересуют нас больше всего 
и которые находятся в фокусе внимания исследователей… 
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однако, другие подходы также не имеют такой возможно-
сти, но при этом они не теряют своей научной значимости: 
например, медицина способна предвидеть и достаточно 
близкое будущее (отсутствие изменений в состоянии здо-
ровья пациента), и весьма далекую перспективу (в любом 
случае пациент однажды должен будет умереть), но она 
обычно не может дать ответ на действительно интересую-
щие нас вопросы о состоянии нашего здоровья на ближай-
шие несколько месяцев или лет» [19, p. 861].

В то время пока социология в большей степени сосре-
дотачивает внимание на той части оси, которая подлежит 
генерализации (поэтому в ее методах и языке больше 
дедуктивно-номологических и обобщающих заключе-
ний), история и социология истории свободно двигаются 
вдоль всей этой оси и таким образом дополняют друг дру-
га и переплетаются настолько, что их иногда невозмож-
но разделить. На самом деле они представляют собой 
два сегмента единого корпуса исторического знания, 
и их разграничение обусловлено в большей мере акаде-
мическими причинами целесообразности выделения двух 
точек зрения на один и тот же предмет исследования, чем 
эпистемологически непреодолимым разрывом между 
двумя различными предметами или двумя несоединяемы-
ми методами исследования.

Сегодня социология истории в качестве составной 
части своего научного корпуса включает и французскую 
школу «Анналов». В других языковых пространствах 
мы можем отметить постоянный рост интереса к данной 
дисциплине, например в Германии ( J. Kocka) и в России 
(Л. М. Дробижева, Л. П. Лашук), поэтому, по нашему мне-
нию, Д. Смит полностью прав, когда утверждает, что после 
возрождения интереса к социологии истории примерно 
в начале 1960-х – 1970-х гг. это направление активно раз-
вивалось, чтобы в 1980-х – начале 1990-х гг. прочно утвер-
диться в научном дискурсе [8]. В современной социологии 
истории мы находим примеры теоретического скептициз-
ма (Р. Бендикс, М. Манн) и отрицания возможности най-
ти глобальные каузальные связи в рамках данного подхода 
[20, p. 341]. При этом большая часть социологов истории 
верит, что определенные виды общественно-исторических 
явлений или состояний могут дать общие рамки объясне-
ния и что, прежде всего, посредством применения компа-
ративно-исторического метода, можно прийти к опреде-
ленного рода индуктивной генерализации.

Британский социолог Дж. Г. Голдторп предупреждает, 
что социолог истории должен осознавать, что при исполь-
зовании результатов чужого первичного исследования, 
он получает обзор истории не просто через вторые, но даже 
через третьи руки (т. к. и историки обращались к первич-
ным исследованиям), поэтому сам он в лучшем случае 
может дать только «интерпретацию интерпретированной 
интерпретации» [21; 22]. Даже в конце 1950-х гг. узкий 
эмпиризм и презентизм подвергался сильной критике. 
Это можно назвать первым кризисом послевоенной соци-
ологии. Соглашаясь с необходимостью существования  

теории, некоторые авторы взвешенно аргументиру-
ют целесообразность вновь обратиться к исторической 
ретроспективе. Для Ч. Р. Миллса это было базовым усло-
вием настоящей мечты социолога: «любая общественная 
наука, или, лучше сказать, любое хорошо осмысленное 
исследование общества, требует концептуального исто-
рического обзора и полноценного обращения к историче-
ским данным» [6, p. 145].

Соответственно, если бы социология достигла успеха 
в своей попытке дать нам значимый с научной точки зре-
ния политический прогноз, это стало бы доказательством 
ее огромной ценности для политиков, особенно для тех, 
чье видение простирается далеко за границы настоящего – 
тех, у кого присутствует развитое осознание исторической 
судьбы. На самом деле некоторые представители историз-
ма удовлетворяются прогнозированием только непосред-
ственно предстоящих этапов процесса развития человече-
ской истории, осторожно выбирая определения, которые 
будут им даны. Но им всем присуща идея, что социологи-
ческие исследования должны способствовать тому, чтобы 
пролить свет на политическое будущее, поэтому социоло-
гия является самым важным инструментом долгосрочной 
практической политики. Поэтому, принимая во внимание 
сложность ситуации в постюгославском хронотопе, в част-
ности в Республике Сербии, основным мотивом и целью 
нашей работы была разработка рекомендаций, которые 
могли бы быть использованы местными властями для 
управления миграционными процессами на своей терри-
тории, чтобы избежать социальной напряженности и раз-
вить гуманистический подход в этом аспекте.

В свете описанного социологического подхода на основе 
единства логики и истории и диагностики актуальной ситу-
ации в сфере управления миграционными процессами, целе-
сообразности их прогнозирования и разработки эффектив-
ных практических рекомендаций, представим выделенные 
нами ретроспективные аналогии интеграции и дезинтегра-
ции в постюгославском хронотопе как последствие крупных 
переселений народов. Основой сравнительного анализа 
прошлого и настоящего в исследовании нами была принята 
гипотеза о том, что если в прошлом воздействие некоторых 
факторов неоднократно обусловило наступление опреде-
ленных событий, то вероятно, что и в будущем в таких же 
условиях могут произойти явления схожей природы. Допол-
нительным аргументом в пользу состоятельности выдвину-
той гипотезы можно привести концепцию цикличности раз-
вития государства, экономики и технологий, поскольку все 
это имеет прямое отношение к миграционным процессам 
и их последствиям для общества.

От границы Античного Рима до падения 
Константинополя
По мнению сербского историка М. Экмечича, «балкан-
ские земли – обычно линией от Срема до Бока-Котор-
ского залива – разделяет географически самая обширная 
граница. Это старая римская граница времен последнего 
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императора единой Римской империи Феодосия I Вели-
кого (347–395), разделяющая Западное и Восточное 
Римское царство. Обычно эту линию разграничения 
связывают с границей раскола церквей. Это не первая 
и не последняя мировая граница на Балканах, но она 
и сегодня сохраняет свое влияние на западный способ 
мышления. Такая граница стала одновременно и плоти-
ной, и пропостью. Сербы, жившие и с одной, и с другой 
стороны этой невидимой границы взяли на себя груз 
культурологических отличий» [23, с. 194]. Действитель-
но, в рамках рассматриваемого нами хронотопа со времен 
разделения Римской империи в X в. существуют истори-
ческие границы, которые отделяют западные христиан-
ские народы от православных и мусульман. На Балканах 
эта граница совпадает с исторической границей между 
Австро-Венгерской и Османской империями. Начиная 
с XIV в., препятствуя расширению европейских стран 
на восток и юг Средиземноморья, Османская империя 
становится для них серьезным конкурентом.

После падения Константинополя в 1453 г. завершилась 
тысячелетняя историческая эпоха, Византия как синтез 
восточной и западной цивилизации исчезла. Столица Вто-
рого Рима становится центром исламской империи. Сер-
бы в этот момент становятся народом, который отделяет 
европейскую Турцию от католического Запада. «Состав-
ляя военную и биологическую материю нового Лимеса 
(Войной краины) обновленного германо-римской импе-
рией, они представляли собой не только главный инстру-
мент первого пояса защиты Запада, но и значительную 
часть османского военного диспозитива» [23, c. 207]. 
Французский историк-медиевист сербского происхожде-
ния Б. И. Бойович полагает, что завоевание и занятие Сер-
бии Турцией определило необходимость поиска новых 
способов использования благородных металлов, прини-
мая во внимание то, что Сербии был запрещен их экспорт 
(прежде всего, серебра и золота) [24]. Таким образом, эти 
явления заняли свое место в цепочке событий в преддве-
рии открытия Нового Света и экономической экспансии 
морским путем к большему количеству континентов.

Дальнейшая история сербского народа развивалась 
в следующих условиях: с одной стороны, в конфликте 
с Австрией у Венеции был интерес в отношении Сре-
диземноморья и в части защиты католического Дубров-
ника и православной Черногории; с другой стороны, 
Габсбургская династия тяготела к политической силе, 
которая стремилась к объединению территории Нидер-
ландов и Железных ворот на Среднем Дунае. Эти исто-
рические предпосылки легли в основу достижения 
в последующем цели формирования Великой Германии 
и Великой Венгрии. После ухода с территории Косово 
и Метохии в Среднюю Европу сербы, с одной стороны, 
потеряли выход к Адриатике и Адриатическому морю, 

1 Evropski statistički zavod: Srbiju mesečno napusti više od 4.000 ljudi // N1. 09.09.2019. Режим доступа: http://rs.n1info.com/Vesti/a524373/Srbiju-
mesecno-napusti-vise-od-4.000-ljudi.html (дата обращения: 20.05.2020).

а с другой – все еще не получили политического призна-
ния своего государственного суверенитета [24]. Сегодня 
подобная проблема продолжает существовать, т. к. мно-
гие народы стран бывшей Югославии формально обла-
дают суверенитетом, но он нарушается из-за подобных 
миграций. Например, большая часть международного 
сообщества, хотя и признает государственный суверени-
тет Республики Сербия, не соотносит с ней т. н. Косово 
и рассматривает его как самостоятельное государство.

Период ослабления Османской империи и возникно-
вение восточного вопроса
Переломным с социально-исторической точки зрения 
является период 1683–1923 гг., т. е. время от ставше-
го началом ослабления исламской империи пораже-
ния турок-османов у Вены до определившего порядок 
взаимного обмена несколькими миллионами жителей 
мирного договора с Грецией в рамках Лозанской конфе-
ренции. При этом во всех войнах, которые Османская 
империя вела с Австрией, Венецией, Польшей, Священ-
ной Лигой, причиной конфликтов были турецкие амби-
ции вытеснить европейские страны, особенно Венецию, 
из Восточного Средиземноморья. После осады Вены 
в 1683 г. последующие войны сопровождались массовым 
бегством жителей всех населенных сербами террито-
рий Габсбургской монархии и Венецианской Республи-
ки. В этот период около 1,1 млн греков и около 450 тыс. 
турок возвратились на свою этническую родину. Когда 
османские войска начали возвращаться в Косово и Мето-
хию и на север Македонии, началось массовое (до одной 
четверти всех жителей) переселение сербов с данных тер-
риторий и из окрестностей Ниша. Ученые считают, что 
тогда обратились в бегство около 40 тыс. семей [25]. Тог-
да же имели место и попытки переселения черногорцев 
в Истрию. Подобные вызванные военными действиями 
крупные миграции не прекращаются и сегодня. В исследу-
емом хронотопе они охватывают период от югославских 
войн до бомбардировок НАТО, а также время с 2000 г. 
из-за последствий агрессии, в частности экономического 
краха, что вместе привело к тому, что сейчас Республику 
Сербию ежегодно покидает свыше 50 тыс. человек1.

Великое переселение сербов в 1690 г. считается пере-
ломным событием в сербской национальной истории. 
Переселение усилило и увеличило национальное сооб-
щество в Южной Венгрии и пробудило у славян полити-
ческое осознание себя единым народом и формирование 
национального интереса, выраженного на тот момент 
в борьбе за независимое государство. Сербский народ 
принял участие в данном процессе, а главным манифестом, 
отразившем его реакцию на восстание, считается письмо 
патриарха Арсения III Черноевича габсбургскому импе-
ратору. Великая турецкая война для сербов завершилась  
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подписанием мира в Карловцах в 1699 г., в соответствии 
с которым граница между двумя империями пролегала 
по рекам Уна и Савва на западе и по Дунаю на севере. 
При этом мусульманскому населению не было позволе-
но остаться на христианских территориях. Это привело 
к острому социальному кризису и возникновению вос-
точного вопроса, который в будущем обусловил падение 
Османской империи. Итак, мы видим, что вынужденные 
миграции всегда были источником не только больших 
социальных коллизий, но и коллизий больших социаль-
ных групп, поэтому важно отметить, что прибывающие 
сегодня на ту же территорию беженцы, имеющие ту же 
этническую родину (Ближний Восток) и ту же религиоз-
ную принадлежность являются исключительно чувстви-
тельной группой и находятся в зоне риска в рамках даль-
нейшей реализации процесса управления миграциями.

Но и сегодня даже при отсутствии религиозных 
и этнических отличий источником коллизии становятся 
сами миграции внутри христианского мира. Так, после 
победы армии императора Наполеона I над армиями 
императоров австрийского Франца II и русского Алексан-
дра I в битве под Аустерлицем Австрии была предписана 
задача противостоять России и предотвратить ее полити-
ческий разворот в сторону Азии, а также контролировать 
юго-восток Европы. С заключением мирного договора 
в Братиславе Австрия лишилась Далмации и вступила 
в союз с Турцией.

Взятие Дубровника и Далмации имело целью органи-
зовать Европу под руководством французов. При этом 
армию в составе 25 тыс. солдат в Далмации называли 
армией Сербии. Наполеон тогда выдвинул два тезиса, 
которые «в последующие десятилетия, а возможно и века, 
окажутся приговором для сербского будущего… прежде 
всего, он сказал, что всего лишь одна пядь земли на пра-
вом берегу Дуная под русским контролем будет равна 
общему крушению Османской империи… затем, он ска-
зал, что Австрия является географическим неприятелем 
Сербии… это стало историческим проклятием для всего 
будущего сербского народа… на лоб ему был поставлен 
знак вечного союзника России» [23, c. 169]. Действи-
тельно, уже намного позже, в военных союзах 1914 г. 
и 1941 г., Сербия всегда рассматривалась мировым сооб-
ществом через призму религиозного (православного)  
и славянского родства с Россией.

Подобная стигматизация, но уже с применением 
современных технологий, свой экстремальный облик 
приобрела в ходе маркетинговых кампаний при подготов-
ке и во время бомбардировок НАТО. Как видно, и сегод-
ня, стигматизация как механизм интеракции между боль-
шими социальными группами никогда не способствовала 
социальной сплоченности. Огромное количество людей 
(мы можем говорить о 300 тыс. человек) использовало 
все возможные, зачастую даже нелегальные, способы, 
чтобы пересечь границу сегодняшнего Европейско-
го союза (ЕС) и попасть в те самые страны, которые  

их бомбили. Сегодня беженцы с Ближнего Востока дела-
ют то же самое: они перемещаются не в страны, близкие 
к ним в географическом и культурологическом смысле, 
а именно в те западные страны, которые прямо или кос-
венно замешаны в военных событиях в их стране.

«Первая версия» Югославии и начало XIX в.
После Шенбруннского мирного договора (1809) Напо-
леоном был принял декрет об объединении адриатиче-
ского побережья с Хорватией. Тогда в составе Первой 
империи были созданы иллирийские провинции, столи-
ца которых располагалась в Любляне. Вся автономная 
область состояла из Далмации, Истрии, Крайны, Коруш-
ки и Дубровника. Так Наполеон создал самую первую 
версию югославского государства, которое должно было 
сделать невозможным распад Османской империи без 
участия Франции. Другой причиной создания этих про-
винций было противостояние Сербии в ее стремлении 
объединить южных славян в одно государство. Одна-
ко Наполеон не смог создать фундамент единого «тела 
нации» из-за множества диалектов и обычаев. Это было 
искусственное образование, состоящее из разнородных 
частей, которые сопротивлялись объединению. Не была 
создана и единая элита, которая бы пропагандировала 
общие идеи, хотя во всех значительных городах иллирий-
ских провинций существовали масонские ложи. Вместе 
с походом Наполеона против России началась агония 
сербской революции, а после отступления России с Бал-
кан «судьба Сербии хранилась в глубокой тайне» [24].

До настоящего момента признание т. н. Косово явля-
ется одним из условий вступления Республики Сербии 
в ЕС. Косово и Метохия является практически «чистой» 
в этническом смысле территорией, как и Республика 
Сербия, поэтому нельзя говорить, что ЕС повторяет 
ошибку прогнозирующего формирования некого «тела 
нации» Наполеона, одобряя по частям вступление новых 
членов с их ясными границами. Таким образом, обще-
ственные интеракции крупных социальных групп больше 
не осуществляются, что, как правило, приводит к колли-
зии и является историческим уроком ЕС об обществе 
на Балканах. Об этом свидетельствует и то, что в югос-
лавский период (после Второй мировой войны) большая 
часть этнических групп соотносила себя с новым «телом 
нации» (югославами), но после распада Югославии воз-
вращение к своей этнической группе привело к социаль-
ному конфликту крайней степени, т. е. к войне. Это воз-
вращение было реализовано посредством миграции без 
формирования какой бы то ни было известной политиче-
ской стратегии, по крайней мере, на уровне внутренней 
политики. И сегодня управление миграциями не является 
сугубо внутренним вопросом, как это могло бы пока-
заться на первый взгляд, но реализуется в соответствии 
с предписаниями законов ЕС и в соответствии с рекомен-
дациями, ни одну из которых Республика Сербия не отка-
залась принять, включая пакт Марракеша.
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В продолжение политического развития и националь-
ной конспирации восточного вопроса в 1813 г. из Сер-
бии потекли реки беженцев. Считается, что на терри-
торию Австрийской империи тогда прибыло 200 тыс. 
человек. В бегство обратилась и часть богатых сербских 
торговцев. Историки отмечают, что вместе с мигранта-
ми прибыл караван из 300 коней с дорогими товарами. 
В это же время Белград покинул руководитель Перво-
го сербского восстания против Османской империи, 
основатель сербской королевской династии Г. П. Кара-
георгий. Австрийское правительство предложило ему 
временное пребывание, а венские посланники увери-
ли его, что «австрийская рубашка ближе, чем русская 
шинель» [24]. Попытка России поднять вопрос бал-
канских народов в Османской империи на Венском кон-
грессе в 1814–1815 гг. провалилась из-за сопротивления 
солидарной с Австрийской империей Великобританией. 
М. Экмечич подчеркивает значимость позиции Велико-
британии в то время в части того, что «восточный вопрос 
является особенной нерешенной проблемой, обременен-
ной жизненными и непредсказуемыми последствиями» 
[23, с. 194]. Сербская революция 1804–1835 гг. завер-
шилась установлением сербской автономии в Османской 
империи, а убийство Г. П. Карагеоргия в 1817 г. стало пер-
вым убийством сербского правителя, в котором участво-
вали великие силы. Два века спустя, после убийства серб-
ского премьер-министра З. Джинджича в 2003 г., влияние 
мировых сил на общественные события в Республике 
Сербии как никогда очевидно. Вместе с тем Австро-Вен-
грия сегодня «называется» Европейским союзом, а Рос-
сийская империя – Российской Федерацией. Действие 
этих двух геополитических игроков на микроуровне, 
например в сербском обществе, обуславливает коллизию, 
вынуждающую эмигрировать из страны огромное коли-
чество людей, не желающих мириться с необходимостью 
определения в сторону одной из этих сил.

Переломный момент в процессе национального воз-
рождения и течения югославских революций 1848–1849 гг. 
определила позиция русского императора о целесообраз-
ности сохранения Габсбургской империи. Венгры не мог-
ли смириться с присутствием населения сербской нацио-
нальности в Венгрии и регулярно вступали в конфликты 
с сербскими войсками. В отличие от сербов и хорватов, 
они сумели создать крепкий союз с немцами и сделать его 
способом противостояния «панславянской опасности». 
Перед наступлением венгерской армии, которая «звер-
ски вешала и убивала», 50 тыс. сербских беженцев пере-
шло Дунай в сторону восставшей Сербии. М. Экмечич 
полагал, что «в 1849–1878 гг. Военную краину затронули 
взаимодействия, цивилизационные трения и конфликты, 
проистекающие из древнейших времен, а уже в XX веке 
"восточный вопрос" стал одним из важнейших спорных 
моментов в Европе в ходе непосредственного сопри-
косновения с евразийским соседом» [23, c. 225]. После 
Крымской войны 1853–1856 гг. формируется новое  

распределение великих сил на основе Парижского мирно-
го договора. Военное поражение России обязало ее отка-
заться от строительства крепостей и арсеналов на черно-
морском побережье. В это же время порядок сплавления 
по Дунаю был урегулирован на международном уровне. 
И здесь из-за поражения в Бессарабии Россия потеряла 
имевшееся у нее ранее влияние и была вынуждена отсту-
пить с придунайских областей.

Турецкое общество из-за внутреннего социального 
кризиса в этот период переживало спад рождаемости 
мусульманского населения. Для государства сложилась 
опасная ситуация, т. к. из-за депопуляции и превраще-
ния земель в пустыни возникла реальная угроза, что эти 
земли перестанут быть турецкими. Закон о беженцах 
от 1857 г. стимулировал население пустующих обла-
стей: в Европе гарантии и помощь переселенцам пре-
доставлялись в течение 6 лет, а в Малой Азии – 12 лет. 
С 1860 г., когда Крым попал под русскую юрисдикцию, 
поток беженцев направился к Сербии, вдоль ее гра-
ниц стали концентрироваться массы новоприбывших 
мусульманских черкесских беженцев. Миграцию самих 
сербов из областей Дрины из-за переселения в эти 
области мусульманского населения остановил сербский 
князь. В наши дни абсолютное большинство прибыв-
ших в Республику Сербию беженцев – мусульмане [26]. 
Мигранты-сербы, прибывшие в страну после распада 
Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вии, интегрированы в общество-реципиент и государ-
ственную систему. Хотя формально многие из них име-
ют статус беженца, их ситуация совершенно несравнима 
с ситуацией беженцев с Близкого Востока.

С 1866 г. Австро-Венгрия приняла доктрину Ч. Бальбо 
о необходимости дистанцирования от Германии и Ита-
лии и начале собственной миссии в восточном вопросе. 
«Бальбо писал, что Германия, будучи заточена в сердце 
Европы, имеет только один выход к морю, ее население 
редеет в ходе великих переселений, а сама она в наи-
большей степени удалена от любых путей сообщения 
с Востоком. Немецкая нация не сможет принять участия 
ни в каких крупных движениях, если не будет подталки-
вать Австрию к турецким окраинам, а Пруссию – к поль-
ским… Цивилизованная Австрия пробьется на восток 
Европы, население которого от Балтики до Адриатики 
оскудевает» [23, c. 281]. Мы считаем особенно важным 
подчеркнуть, что германизация славянских земель была 
бы завершена именно таким образом, прежде всего, 
посредством переселения жителей (миграции).

Вскоре после упомянутых выше событий в 1868 г. 
была провозглашена Османская нация, чем была прекра-
щена многолетняя практика торговцев принимать чужое 
гражданство и переходить под защиту иностранных госу-
дарств. Это был первый исторический пример того, как 
на основе потребностей политических групп на Балка-
нах провозглашалась какая-либо искусственная нация. 
Следовательно, создание наций как крупных социальных 
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групп посредством механизма общественной интерак-
ции не является новым явлением – тут можно вспомнить 
и о югославской нации, а с недавнего времени и о босан-
ской нации, которая была самопровозглашена после 
гражданской войны в Югославии, а также неофициаль-
ной, но имеющей место в общественной риторике идее 
о воиводжанской нации на севере Республики Сербии.

После этого на Балканах искусственные нации будут 
провозглашаться столько раз, сколько там будет великих 
сил. Благодаря русскому участию Болгария добилась под-
держки собственной церкви, все ее прихожане были про-
возглашены болгарами по национальности. В Болгарии 
на тот момент было 100 тыс. переселенцев из Македонии, 
и у страны существовало намерение включить Македо-
нию в свой состав. Главным союзником Австро-Венгрии 
на Балканах было албанское национальное движение, 
которое стремилось к созданию в Османской импе-
рии федерации Великой Албании, состоящей из Косово 
и Метохии, Западной Македонии и частей Греции. Младо-
турецкое правительство снова взяло курс на переселение 
мусульман в Македонию, и на конгрессе Младотурецкого 
комитета в 1910 г. было приняло решение о переселении 
туда еще 20 тыс. моджахедов и о переселении мусульман 
с Кавказа и Туркестана в Турцию.

В день объявления Сербо-черногорско-турецкой войны 
28 июня 1876 г. было провозглашено объединение Боснии 
с Сербией и Герцеговины с Черногорией. Это первое объ-
единение не сохранилось в коллективной памяти народа, 
т. к. данная попытка не была успешной, поскольку, несмотря 
на то, что католикам и мусульманам адресовались офици-
альные призывы присоединиться к общему восстанию, они 
не поддержали данную инициативу. В этот период имели 
место массовые преступления против мирного населения: 
около 6 тыс. мужчин, женщин и детей было убито, была 
сожжена 81 церковь, а 250 тыс. человек были вынуждены 
бежать в Австрийскую империю.

Объединение сербского народа после соединения 
Боснии и Герцеговины с Сербией и Черногорией пред-
ставляло серьезную опасность для Австро-Венгрии. 
В 1861–1913 гг. в ходе разрешения восточного вопроса 
распалось соглашение Греции и Сербии, т. к. Греция хотела 
восстановить Византийскую империю, а Сербия стреми-
лась к тому, чтобы взять на себя ответственность за судь-
бу балканских славян. Эти амбиции были велики, потому 
что обе страны находились под влиянием больших сил. 
Б. И. Бойович считает, что балканские народы были лише-
ны права на собственную историю, т. к. европейские силы 
уже тогда видели в Балканах лишь геополитическое про-
странство для реализации своего влияния [24]. Как мы уже 
сказали, сегодня все законы, касающиеся мигрантов и ино-
странцев, по сути, являются переписанными законами ЕС. 
С другой стороны, процессы социальной коллизии про-
должаются и дальше, о чем свидетельствует выход Черно-
гории из союза с Сербией, а затем предпринятая в 2019 г. 
попытка создания Черногорской Православной Церкви, 

т. е. попытка «изгнания» Сербской Православной Церк-
ви, которая существует на данной территории с самого 
момента основания Черногории как сербского государ-
ства. Интересный феномен: несмотря на то, что Сербия 
и Черногория – секулярные государства, проблемы Серб-
ской Православной Церкви в современной Черногории 
спровоцировали общественные протесты по своей интен-
сивности стоящие в шаге от гражданской войны.

От Берлинского конгресса до Первой мировой 
войны
Берлинский конгресс 1878 г. воспрепятствовал расшире-
нию Сербии на запад, где проживала большая часть сербско-
го населения и это заложило бомбу замедленного действия 
для будущих войн. Российская империя приняла эту идею 
и удовлетворила пожелания австро-венгерского протек-
тората. Считается, что Сербия стала ширмой, за которой 
готовилась мировая война. Мусульмане со своей стороны 
организуют четыре лиги против великих сил христианских 
государств: албанскую, арабскую, курдскую и боснийскую. 
Это стало второй большой фазой в развитии современно-
го исламского фундаментализма. После этого можно гово-
рить, что в современной Турции, формально являющейся 
секулярным государством, внешняя политика включает 
продвижение ислама в постюгославском хронотопе, о чем 
подробно пишет бывший сербский посол в Стамбуле проф., 
д-р Д. Танаскович [27]. На этом фоне Балканы рассматрива-
лись как лишенная динамического развития фрагментиро-
ванная и антагонизированная территория.

Б. И. Бойович считает Балканский полуостров местом, 
где меряются силами и плетут интриги: «таким образом, 
трения на Кавказе, северном побережье Черного моря 
и в Средней Азии, а в еще большей степени – на Близком 
и Среднем Востоке могут иметь гораздо более далеко 
идущие последствия для гористой и сейсмически актив-
ной территории Балкан» [24, с. 272]. Когда после Бер-
линского конгресса в 1882 г. Италия вступила в союз 
с Германией и Австро-Венгрией, в дипломатии было 
введено понятие новый порядок. В 1999 г. НАТО совер-
шило акт агрессии против Югославии, речь снова шла 
о новом мировом порядке. С. Хантингтон выдвигает тезис 
о том, что равновесие сил между цивилизациями меняется 
и составляет основу нового мирового порядка [28]. Это 
изменение равновесия проявляется в снижении влияния 
западной цивилизации и военном, политическом и эконо-
мическом усилении азиатской цивилизации. Мигранты, 
которые являются частью этой цивилизации, в настоящее 
время оказались буквально запертыми в Сербии без воз-
можности направиться в ЕС или продолжить свой путь 
в каком-то другом направлении.

В последующие годы Габсбургское правительство пыта-
лось силой и угрозами принудить Сербию к сотрудниче-
ству. В 1906–1911 гг. против сербов велась таможенная вой-
на (т. н. свиная война, т. к. из страны был запрещен вывоз 
свиней), а в 1908 г. была провозглашена аннексия Боснии. 
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Россия и Франция увидели, что таким образом Германия 
прокладывает себе путь на Ближний Восток, и поддержали 
союз балканских стран. Турецкий султан согласился с при-
соединением Боснии и Герцеговины к Габсбургской импе-
рии и переселением мусульманских жителей в Македонию. 
Поражение Австрии позволило Османской империи уста-
новить свои границы на рубежах Балкан – по рекам Савве 
и Дунаю. В 1912 г. армия Балканского союза (Сербии, Гре-
ции, Болгарии и Черногории) освободила Косово, закон-
чилась турецкая гегемония и турки были изгнаны из Цен-
тральной Европы. В июле 2020 г. на территории Косово 
и Метохии все еще продолжается новая «свиная война», 
с той лишь разницей, что в этот раз санкции против Сер-
бии в виде 100 % таможенной пошлины на всю ввозимую 
продукцию были выведены т. н. государством Косово.

Речь здесь идет об одной и той же политической мето-
дике и, как представляется, одних и те же (анти)механизмах 
общественной интеракции, которые никак не могут быть 
направлены на достижение сплоченности, а только усугу-
бляют конфликт в перспективе, о чем свидетельствует тот 
факт, что территорию Косово и Метохии покидают не толь-
ко сербы (из того малого количества, которое там осталось), 
но и местное население исламского вероисповедания.

Период Первой мировой войны
Балканские государства являются хранителями одной 
из старейших матриц европейской культуры и цивили-
зации. Славянское пространство на этой территории 
и сегодня является одной из самых чувствительных зон 
неудавшегося разграничения между восточным и запад-
ным христианством на европейской земле. Борьба балкан-
ских народов за освобождение и возвращение в круг евро-
пейских стран, возмущение мировых сил из-за турецкого 
захвата европейского наследия создают взрывоопасное 
состояние, которое в XIX в. вновь возникает на повестке 
Европы как восточный вопрос. Балканский «пороховой 
погреб» на исходе этого периода становится катализато-
ром, который посредством Сараевского атентата в 1914 г. 
провоцирует Первую мировую войну, ставшую началом 
конца европейского доминирования в мире [24, с. 219].

«Создатель проекта федеративного государства южных 
славян, британский историк и политик Роберт Уильям 
Сетон-Уотсон еще в 1914 году в меморандуме Форин Офи-
су говорил, что это государство было задумано как двойная 
федерация Сербии и Хорватии. Причем, к Хорватии была 
бы присоединена Славония, а Сербия была бы объедине-
на с Боснией и Герцеговиной и Черногорией. При этом, 
под Сербией понималось государство в границах после 
балканских войн 1913 года с Македонией, Косово и Мето-
хией. В 1919 году мир контролировали премьер-министр 
Франции Жорж Клемансо, президент США Вудро Виль-
сон и премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд 
Джордж. Находясь в Париже, они определяли, какая стра-
на будет существовать, а какая нет, какие новые страны 
будут созданы, каковы будут их границы, кто будет ими 

управлять и как Средний Восток будет разделен между 
силами победителей» [23, c. 351]. Постоянным интере-
сом Великобритании тут является сохранение власти над 
побережьем в Средиземноморье. Принимая во внимание, 
что Хорватия была ближе к Италии, эта страна в большей 
степени находилась в сфере британского интереса, чем 
Сербия. Именно поэтому Италия была важнейшим бри-
танским союзником. Интересы Франции и России были 
полностью противоположны.

Глубинными причинами мировой войны 1914 г. стали 
вторжение и политика Австро-Венгрии в Боснии и Гер-
цеговине, где сразу после завершения операций по окку-
пации началась реализация формирования аграрных 
колоний немецких крестьян из Австрии. Полагаем, что 
миграционный процесс всегда является неотъемлемой 
частью контекста войны – либо как последствие, либо как 
планируемый феномен. Сегодня Республика Сербия стол-
кнулась с неожиданным наплывом мигрантов в условиях 
отсутствия публичного политического плана их интегра-
ции и наличия реального факта их присутствия и посте-
пенного воссоединения семей. Тут речь идет не только 
о беженцах-мусульманах, но и об экономических мигран-
тах из Китая, о чем свидетельствует создание целых квар-
талов и поселков для их приема и размещения после того, 
как Китай в глобальной стратегии концепции Новый 
шелковый путь приобрел часть сербских индустриальных 
предприятий. Формирование же австрийских колоний 
немецких крестьян должно было способствовать сниже-
нию интенсивности эмиграции немцев в Америку.

Сегодня большую проблему представляют миграции 
из Сербии, достигающие, как мы уже сказали, масштаба 
до 50 тыс. человек ежегодно, что для такой маленькой 
и малочисленной страны грозит стать национальной ката-
строфой. С одной стороны, на государственном уровне 
в стране не существует системного и успешного плана 
по предотвращению оттока населения, а с другой – имеет 
место стимулирование эмиграции различными смягчени-
ями трудового законодательства в европейских странах, 
особенно в Германии. Поэтому в качестве результата 
можно ожидать, что в будущем значительно уменьшивше-
еся местное население почувствует определенную угрозу 
со стороны переселяющихся в страну мигрантов.

По плану аграрные колонии немецких крестьян долж-
ны были быть основаны вдоль р. Дрины, а населить их 
должны были протестанты из Венгрии и России, поляки 
из Галиции и итальянцы из Тироля. Оккупационные вла-
сти, опасаясь восстаний в Сербии и в Черногории, начали 
депортацию местного населения в лагеря. В лагеря Шума-
дии было направлено 150 тыс. жителей, а из Черногории 
туда увели около 10 тыс. человек. В этот период в Боснии 
и Герцеговине из-за голода и эпидемии были организова-
ны массовые эвакуации детей.

Сравнивая Турцию с бывшей Югославией и геноцид 
в Хорватии, Боснии и Косово, отметим, что за 1915– 
1955 гг. Турция «вычистила» почти всю христианскую 
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популяцию. На то время в Турецком государстве про-
живало 99,8  % мусульман и 0,2  % христиан. Проводя 
параллель между Турцией и Косово, общим знаменате-
лем можно назвать демографическую экспансию и экс-
тремальную миграцию, которые привели к насильствен-
ному изменению структуры населения в юго-восточной 
Европе. Существует еще одна аналогия: США и НАТО 
начали войну против Югославии, как и против Ирака, без 
одобрения ООН. Оба раза агрессоры ссылались на необ-
ходимость защиты национального меньшинства. Можно 
предположить, что в будущем ЕС будет граничить с тер-
риторией, на которой живет около 100 млн мусульман 
(жители Турции и албанцы в Косово, Македонии и Бол-
гарии). Мы считаем, что все достижения межкультурных 
коммуникаций как части социологии сегодня должны 
быть использованы для того, чтобы удержать ситуацию 
в границах позитивных интеракций и не допустить ее 
перцепцию только как системы безопасности.

В 1915 г. Т. Рузвельт обвинил Сербию в начале войны 
из-за агрессии в Боснии и Герцеговине, а в 1917 г., опа-
саясь возможности поражения западноевропейских госу-
дарств, США вступают в Первую мировую войну. Дело 
в том, что в 1898 г., после взятия Кубы и атаки на Испа-
нию, США получили статус мировой силы. В то же время 
такой статус получила Япония после победы над Россией 
в 1905 г. Американский президент считал необходимым, 
чтобы война окончилась созданием Лиги наций – сооб-
щества западных государств, которые силой власти и эко-
номики будут управлять миром. В эту группу вошли бы 
США, Британия, Франция, Германия, Италия, все запад-
ноевропейские и скандинавские страны. В эту органи-
зацию не предполагалось включать ни одно славянское 
государство. Т. Рузвельт осуждал Сербию за начало вой-
ны, предлагал применить против нее морскую пехоту 
и создать мировой трибунал для ведения процесса про-
тив обвиненных в начале войны сербов. Такой подход лег 
в основу позиции отношения к Сербии и после 1991 г.

Вторая мировая война
В 1944 г. в Москве У. Черчилль и И. В. Сталин догово-
рились о разделении влияния в Юго-Восточной Европе. 
После поражения Италии партизаны освободили Далма-
цию, Сплит и некоторые острова. Часть населения была 
размещена в эвакуации на Ближнем Востоке в комплекс 
лагерей беженцев Эль Шатт, существовавшем с лета 
1944 г. до начала 1946 г. в пустыне Синайского полуо-
строва в Египте. Предположительно, там насчитывалось 
около 40 тыс. беженцев из Хорватии.

Это был период, когда Ватикан прилагал усилия к тому, 
чтобы примирить фашистские силы и западных союзни-
ков. Тогда же был разработан план создания Придунайской 
федерации, куда входила бы и Хорватия. Альтернативой 
этой федерации было создание Югославского федера-
тивного государства вместе с Болгарией, за что боролись  
Т. Рузвельт и британские политики. Задачей посланника 

Гитлера в Восточной Европе Г. Нойбахера было создание 
Великой Албании как независимого государства, отдель-
ного от Италии. Он писал, что «сербы под оккупацией 
стали дичью для отстрела, которую каждый имел пра-
во убить» [23, c. 490]. Бомбежки союзниками сербских 
городов в конце войны остаются проблемой для совре-
менной науки и политики, т. к. Белград, как и другие круп-
ные города Сербии, бомбили 11 раз, при этом погибло 
1160 человек, и количество жертв в ходе бомбардировок 
союзников было большим, нежели от немецких бомбар-
дировок 6 апреля 1941 г. В наши дни те же самые страны 
вновь бомбили Сербию в 1999 г.

После 1945 г. результатом контактов США и Ватикана 
становится создание Священного альянса. Основу этого 
союза закладывают переговоры Ватикана со «свободными 
строителями» Австрии и Германии. В 1974 г. Католическая 
Церковь согласилась отменить запрет на участие католиков 
в масонских ложах. С того времени бросается в глаза актив-
ное участие хорватских католических священников в масон-
ском движении. Католическая Церковь стала «длинной 
рукой» американской внешней политики. М. Экмечич счи-
тает, что соглашение американского президента и Ватикана 
является ключевым для понимания влияния западных сил 
на падение Югославии [23]. Что же касается роли Сербии 
в геополитическом смысле в части распада Югославии, уче-
ный выдвигает тезис о том, что потесняющие друг друга 
силы двух мощных цивилизаций нашли равновесие за счет 
самой слабой стороны [23]. В свое время завоевательный 
поход между периодами двух милитаризированных про-
зелитизмов в качестве последствия так же повлек за собой 
исчезновение византийской цивилизации.

Последние годы XX в. и начало XXI в.
На пороге третьего тысячелетия сербы сыграли роль, 
которая была им навязана в целях создания еще одного 
великого раскола на карте европейской цивилизации [24, 
с. 211]. Здесь можно сослаться на мнение С. Хантингтона 
о границе между западными и православными христиан-
скими народами. Считается, что сербы приняли на себя 
роль виновника, который всегда нужен, когда дипло-
матию неравных стандартов необходимо представить 
как справедливое миротворчество и геополитический 
инструмент. Гражданская война в Югославии имела ту же 
историческую цель, что и война 1941–1945 гг., а именно: 
создание независимой хорватской европейской нации. 
Задачей войны было разрешить возникшую в ходе време-
ни «органическую аномалию», проявляющуюся в том, 
что православные населяли часть хорватской территории 
и что Хорватии оставалось 50 км до этнически разнород-
ной Славонии. М. Экмечич считает религию основным 
фактором разорения Балканского полуострова [23]

В ходе операции «Буря» в августе 1995 г. из Хорва-
тии было изгнано 250 тыс. сербов. Народ стал беженцем 
в собственной стране – Союзной Республике Югосла-
вии, название которой было образовано от предыдущего 
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путем изъятия слов социалистическая и федеративная. 
Однако формально югославская идея просуществовала 
вплоть до 2003 г., когда была образована конфедерация 
Государственный Союз Сербии и Черногории.

В соответствии с Дейтонскими соглашениями, сербы 
получили свой энтитет в Боснии и Герцеговине, но им 
не был дан выход к морю. М. Экмечич считает, что в про-
тивоположном случае Которский залив был бы открыт 
и для русского флота [23]. Исследователь указывает на то, 
что разграничение между сербами и хорватами в Дейтоне 
в 1995 г. организовано так, чтобы не дать возможность 
сербам стать союзниками России в будущем [23, c. 54]. 
Чтобы это стало возможным, посредством разнообраз-
ных происходящих до сих пор миграций были созданы 
этнически чистые территории. М. Экмечич отмечает, что 
благодаря американской военной помощи и присутствию 
в военной зоне союзников, территория «органической 
аномалии была этнически очищена от сербов… это ано-
малии, где сербы населяли большую часть Хорватии… 
таким образом, США успели достичь того, чего не успели 
ни габсбургские, ни нацистские солдаты» [23, c. 553].

М. Венцель в 1999 г. писала, что создание боснийской 
нации, боснийского языка и письменности босанши-
ны является основой всех попыток отделения Сербии 
от Боснии и Герцеговины [29]. Будучи частью Югосла-
вии, Республика Сербия являлась участником Движения 
неприсоединения, т. е. третьего блока стран, хотя поли-
тическая стабильность поддерживалась методами «поли-
цейского государства» вплоть до смерти И. Б. Тито 
в 1980 г., когда начался процесс распада страны, повлек-
ший за собой гражданские войны с 1991 г. Безусловно, все 
эти события по отдельности и их совокупность обуслови-
ли новые миграции. Уже в 1992 г. количество прибывших 
в Сербию беженцев и вынужденных мигрантов достигло 
1 млн человек (только из Хорватии переселилось 350 тыс. 
человек), а с 1992 г. по 1995 г. их число составило 750 тыс. 
человек. В 1999 г. после агрессии НАТО в бегство с терри-
тории Косово и Метохии было обращено 287 тыс. пред-
ставителей неалбанских народов [24].

Интересно, что чем больше люди общаются, торгу-
ют, путешествуют, тем большее значение они прида-
ют своей цивилизационной идентичности. Например, 
североафриканская иммиграция во Францию вызывает 
вражду общества-реципиента, но повышает его откры-
тость для иммиграции европейских поляков-католиков. 
Возникает вопрос: можно ли здесь провести аналогию 

с постюгославском хронотопом? Хотя официальная 
власть придерживается позитивной позиции в отноше-
нии ближневосточной миграции (беженцев), в обществе 
они встречают достаточно сильное неприятие. И только 
вопрос времени, когда это неприятие будут вызывать 
и китайские мигранты в случае, если они займут целые 
кварталы и поселки. С другой стороны, не наблюдает-
ся иммиграция и репатриация славянского, православ-
ного или сербского населения, особенно из диаспоры, 
которая составляет 2/5 всех представителей сербской 
национальности. Наоборот, эмиграция с каждым годом 
приобретает все больший масштаб. Необходимо принять 
во внимание и возрастную структуру, в части которой 
у европейцев нет преимущества. Существуют прогно-
зы, что в будущем во Франции каждый третий житель 
будет мусульманином. Такой вариант развития событий 
не исключен и для постюгославского хронотопа, в част-
ности для Республики Сербии.

Заключение
Опираясь на теоретические основы сравнительного 
исторического исследования и результаты, которые явля-
ются абстрактными аналогиями, мы подтвердили предпо-
ложение о том, что, если определенные известные усло-
вия всегда дают один и тот же результат, разумно ожидать, 
что с большой долей вероятности тот же результат вновь 
будет иметь место при их наступлении. Это предположе-
ние применимо и к постюгославскому хронотопу. Хотя 
рассмотренные с точки зрения социологии истории гло-
бальные геополитические движения представляют собой 
макроуровень, мы можем говорить, что последствия весь-
ма заметны и на других, более низких уровнях (особенно 
в случае массовых миграций и социальных интеракциях 
населения, которые эти перемещения обуславливают). 
Практическая значимость данного вывода обеспечивает 
возможность оптимизации стратегического управления 
миграционными процессами в целях улучшения соци-
ального взаимодействия и снижения риска социальных 
конфликтов. Это первая причина, по которой мы при-
держиваемся мнения о целесообразности использова-
ния представленного нами подхода в дальнейших иссле-
дованиях проблемы миграции. Другая причина видится 
в недостаточной представленности междисциплинарных 
исследований теоретических основ социологии истории, 
другими словами, необходимость в мягком продвижении 
данного раздела социологической науки.

Литература
1. Mitrović L., Todorović D. Sociologija i istorija. Hrestomatija iz istorijske sociologije. Niš: Prosveta, 2003. 309 s.
2. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / пер. с нем. К. А. Свасьяна. М.: Мысль, 1993. 

668 с.
3. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Директ-Медиа, 2007. 1876 с.
4. Elias N. The retreat of sociologists into the present // Theory, Culture and Society. 1987. Vol. 4. Iss. 2-3. P. 223–247. DOI: 

10.1177/026327687004002003
5. Abrams Ph. Historical sociology. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1982. 353 p.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


466

Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological... 2020, 5(4)

DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-4-454-467

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

S o c i o l o g y  S c i e n c e

6. Mills C. W. The sociological imagination. N. Y.: Oxford University Press, 1959. 236 p.
7. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. 327 с.
8. Smith D. Norbert Elias and André Breton: surrealism, shock and the civilizing process // Mitteleuropa denken: Intellektuelle, 

Identitäten und Ideen / eds. W. Pape, J. Šhubrt. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019. S. 159–170. DOI: 10.1515/9783110536003
9. Bendix R. Max Weber. An intellectual portrait. N. Y.: Doubleday, 1960. 480 p.
10. Weber A. Kulturgeschichte als Kultursoziologie / Hg. E. Demm. Marburg: Metropolis-Verlag, 1997. Bd. 1. 546 S.
11. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 349 с.
12. Сорокин П. А. Cоциальная и культурная динамика / пер. с англ. В. В. Сапова. М.: Астрель, 2006. 1176 с.
13. Carr E. H. What is history? Harmondsworth: Penguin, 2018. 208 p.
14. Jakšić B. Istorija i sociologija – istraživanje prošlosti i sadašnjosti // Sociologija. 1970. № 2. 227–255 s.
15. Jakšić B. Historija i sociologija: uvodnu raspravu o jedinstvenom pristupu društvu i historiji. Zagreb: SNL, 1976. 149 s.
16. Popović M., Ranković M. Teorije i problemi društvenog razvoja. Beograd: BIGZ, 1981. 479 s.
17. Popper K. R. Prediction and prophecy in the social sciences // Gardiner P. Theories of history. N. Y.: Free Press, 1959. 

P. 276–285.
18. Popper К. R. The poverty of historicism. London: Routledge & K. Paul, 1960. 169 p.
19. Rešer N. Da li su objašnjenja u istoriji specifična? // Gledišta. 1978. № 9. S. 849–861.
20. Mann M. The sources of social power. Vol. 4: Globalizations, 1945–2011. Cambridge University Press, 2013. 492 p.
21. Goldthorpe J. H. The uses of history in sociology: reflections on some recent tendencies // The British Journal of Sociology. 

1991. Vol. 42. № 2. P. 211–230. DOI: 10.2307/590368
22. Goldthorpe J. H. Rational action theory for sociology // The British Journal of Sociology. 1998. Vol. 49. № 2. P. 167–192. 

DOI: 10.2307/591308
23. Екмечић М. Дуго кретање између клања и орања: историја Срба у Новом веку (1492–1992). 5-е изд. Београд: Evro 

Book, 2017. 606 с.
24. Бојовић Б. И. Византија – Балкан – Европа: припадност и оностраност. Београд: Службени гласник, 2014. 434 с.
25. Географија Србије / ур. М. Радовановић. Београд: Географски институт «Јован Цвијић» САНУ, 2017. Књ. 91. 870 с.
26. Вукчевич Н. Б. Дескриптивный анализ фактора религии в отношении мигрантов к новому окружению // Научный 

результат. Социология управления. 2019. Т. 5. № 4. С. 84–90. DOI: 10.18413/2408-9338-2019-5-4-0-3
27. Танасковић Д. Неоосманизам: доктрина и спољнополитичка пракса. Београд: Службени гласник Републике Српске, 

2010. 109 c.
28. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. М.: АСТ; СПб.: Terra fantastica, 

2003. 603 с.
29. Wenzel M. Bosanski stil na stećcima i metalu. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 1999. 312 s.

original article

Geopolitical Aspect of Migration in the Post-Yugoslavian Chronotope: a Historical 
Sociology Approach
Nemanja B. Vukčević a, @, ID

a V. G. Shukhov Belgorod State Technological University, Russia, Belgorod
@ nemanja.vukcevic75@gmail.com
ID https://orcid.org/0000-0003-3682-3888

Received 20.08.2020. Accepted 25.09.2020.

Abstract: Migration processes are complex phenomena. They are consequences of international political movements 
and power redistribution, which makes it possible to study them in their geopolitical aspect. The article contains a detailed 
review of historical sociology, substantiated by geopolitical examples from Ancient Rome, Byzantium, Ottoman Empire, 
World Wars I and II, etc., against the post-Yugoslavian chronotope. The research was based on the methods of historical 
sociology, as well on the principle of unity of logic and history. The author drew analogies between the abovementioned 
historical events and the contemporary migration crisis in post-Yugoslavian countries in order to forecast its possible outcome 
and prevent a social collision. The paper focuses mostly on the case of the Republic of Serbia. Migration management should 
take into account that history repeats itself: if certain conditions always produce the same result, it is only logical to expect 
this result next time the same conditions occur. In sociology, this approach remains poorly represented, even though it 
can produce reliable and long-term solutions in migration management, unlike short-term and superficial ad hoc measures. 
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Previous decisions have led to the ghettoization of migrants, which threatens to escalate into a social conflict. Therefore, 
achievements of historical sociology can offer a new approach to this problem.
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Аннотация: Значение информационно-аналитической деятельности в управлении социальной сферой региона трудно 
переоценить, поскольку эффективными являются лишь те решения, которые опираются на достоверные исчерпываю-
щие данные о состоянии объекта воздействия, тенденциях его развития, возможных направлениях совершенствования, 
а также на обратную связь. Для грамотного использования информации в управлении необходимо понимать методо-
логические основы аналитико-оценочных процессов, в частности соответствующий тезаурус. Цель исследования – 
систематизировать концептуальный аппарат проблематики информационно-оценочного сопровождения управления 
социальной сферой региона и проанализировать состояние и динамику одной из важнейших ее отраслей – здравоох-
ранения – на примере Кемеровской области. Приведены и систематизированы трактовки таких понятий, как информа-
ция, показатель, параметр, индикатор, критерий, оценка. На основе эмпирических данных выявлено, что заболеваемость 
в Кузбассе выше общероссийского уровня на протяжении последних 15 лет. Разрыв данных по этому индикатору посте-
пенно увеличивается. Данная тенденция проявляется на фоне более высоких значений инфраструктурных показателей 
и нагрузки на средний медицинский персонал. Нагрузка на врачей превышает соответствующий параметр федерального 
уровня. Социологические оценки демонстрируют рост самооценки здоровья населения, но удовлетворенность систе-
мой здравоохранения в регионе была и остается низкой. Проанализированные данные служат подтверждением необхо-
димости и целесообразности использования статистических и социологических оценок при анализе состояния и, глав-
ное, выявлении проблем и путей совершенствования отраслей социальной сферы региона.

Ключевые слова: информация, показатель, параметр, индикатор, критерий, оценка, статистика, социологическое 
исследование
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Введение
Важнейшим условием и одновременно инструментом 
управления является информация, которая должна сопро-
вождать процесс принятия решения, начиная с нулевого 
цикла и заканчивая подведением итогов его выполнения. 
И чем серьезнее, объемнее предполагаемое решение, 
планируемый проект, тем более тщательная информа-
ционная проработка требуется для его инициализации, 
а затем реализации. Управление социальной сферой реги-
она относится к классу масштабных и важных действий, 
поскольку затрагивает повседневную жизнь большого 
числа людей, направлено на удовлетворение разнообраз-
ных потребностей населения. Поэтому для социального 
управления весьма актуальным является его информаци-
онно-аналитическое и оценочное обеспечение, особен-
но, если учесть, что в данном случае обязательным усло-
вием успешной работы становится получение обратной 

связи от тех категорий граждан, на которые направлены 
управленческие решения социального характера.

Знаковую роль оценочной деятельности в жизни 
общества при управлении социальной сферой страны 
и регионов обосновывают многие исследователи [1–10]. 
В. Я. Ельмеев и В. Г. Овсянников подчеркивают: «Позна-
ние социальных фактов и общественных явлений сопро-
вождается оценками не только с точки зрения истинности 
знаний о фактах, но и с позиций того, полезны ли эти явле-
ния и факты для человека. Человек не только познает соци-
альную действительность, но и оценивает ее и действует 
согласно как своим знаниям, так и оценкам. Последние 
составляют каждодневный повторяющийся акт жизни 
человека и общества. Без ценностного подхода, без отбо-
ра и оценки того, что человеку нужно, невозможны ни дея-
тельность человека, ни жизнь общества» [11, с. 150]. Следо-
вательно, аналитико-оценочные действия необходимы и для 

* Статья подготовлена по материалам исследования в рамках гранта КемГУ «Система показателей оценки социально-экономического состояния 
региона и реализации стратегии его развития (на примере Кемеровской области)».
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того, чтобы понять актуальные проблемы общества, тре-
бующие решения, и для того, чтобы определить, насколько 
удовлетворяются разнообразные потребности людей, и для 
того, чтобы зафиксировать достигнутые результаты при реа-
лизации поставленных задач.

Актуальность информационно-оценочной деятель-
ности в решении социальных проблем в последние годы 
заметно выросла, в том числе за счет принятия программ-
ных документов по цифровизации всех сфер жизни обще-
ства. Так, национальная программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» нацелена на формирование 
условий, способствующих развитию в России общества 
знаний, рост уровня и качества жизни населения через 
повышение уровня доступности и качества производи-
мых товаров и предлагаемых услуг, создаваемых в рамках 
цифровой экономики с использованием новейших циф-
ровых технологий, роста информированности и цифро-
вой грамотности, повышения доступности и качества 
оказываемых гражданам государственных услуг, обеспе-
чения безопасности внутри страны и за ее пределами1.

Цель исследования – систематизировать концептуаль-
ный аппарат проблематики информационно-оценочного 
сопровождения управления социальной сферой реги-
она и проанализировать состояние и динамику одной 
из важнейших ее отраслей – здравоохранения – на при-
мере Кемеровской области.

Теоретические основы
Теоретико-методологическое упорядочение подходов 
к понятиям рассматриваемой темы проводилось на осно-
ве обзора научных источников, их критического анализа, 
синтеза, опираясь на общие принципы познавательной 
деятельности. Характеристика системы здравоохранения 
осуществлялась на базе статистического анализа и описа-
ния результатов социологических исследований. Следует 
подчеркнуть, что систематизация базовых категорий под-
нятой тематики по большей мере является методологиче-
ской основой эмпирического этапа исследования.

Категория информация весьма многозначна и является 
предметом изучения многих отраслей знания. Но и в рам-
ках одной науки нет единого понимания данного терми-
на. Философский словарь приводит четыре трактовки 
понятия: «1) сообщение, осведомление о положении дел, 
сведения о чем-либо, передаваемые людьми; 2) уменьша-
емая, снимаемая неопределенность в результате получе-
ния сообщений; 3) сообщение, неразрывно связанное 
с управлением, сигналы в единстве синтаксич., семантич. 
и прагматич. характеристик; 4) передача, отражение 

1 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р // 
СПС Гарант.
2 Информация // Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 
1983. С. 217.
3 Показатель // Социальные технологии: толковый словарь / отв. ред. В. Н. Иванов. М.: Луч; Белгород: Центр социальных технологий, 1995. С. 112.

разнообразия в любых объектах и процессах (неживой 
и живой природы)»2.

В прошлом веке информация рассматривалась cнача-
ла на качественном уровне (1920–1930-е гг.): сущность, 
каналы поступления, разновидности и характеристики, 
влияние на людей. Затем появилась математическая тео-
рия информации, в которой были формализованы многие 
понятия и процедуры, например, шестикомпонентная 
схема связи (примерно середина XX в.): источник инфор-
мации – передатчик / кодировщик – канал связи – прием-
ник – получатель – источник шума; методы определения 
объема информации и другие. Информация в вероятност-
ной теории трактовалась как сведения, уменьшающие 
неопределенность у их получателя. Основоположниками 
данного подхода были К. Шеннон и У. Уивер [12]. В тот же 
период математики разработали и другие информацион-
ные теории – алгоритмическую, топологическую, комби-
наторную и т. д. Но эти концепции были синтетическими, 
т. к. предлагали лишь кодовую структуру сообщений.

Характеристика таких содержательных свойств и аспек-
тов информации, как ценность или полезность, давалась 
в семантических и прагматических концепциях. Категория 
информация стала активно применяться в кибернетике. 
Н. Винер, Б. Н. Петров, А. Н. Колмагоров в 1960–1970-е гг. 
сформировали базу информационной теории управления. 
Они отвели понятию информация одно из главных мест 
наряду с категориями управление и связь. В итоге во второй 
половине прошлого века категория информации получила 
статус общенаучной, а соответствующий (информацион-
ный) подход – общенаучного приема исследования.

В настоящее время ведущая роль информации в жизни 
людей, функционировании социальных систем, управ-
лении не подвергается сомнению. «Жизнедеятельность 
человека осуществляется в специфической, присущей 
человеческому обществу информационной среде, имею-
щей свои закономерности, особенности развития и функ-
ционирования… Многочисленными исследованиями 
установлено, что без постоянного информационного кон-
такта невозможно полноценное развитие человека и нор-
мальное функционирование социальных групп и общества 
в целом» [13, с. 7, 10].

Для анализа состояния и динамики различных объек-
тов, процессов, систем, в том числе социальной сферы, 
требуется информация в формате показателей. «Показа-
тель – величина, степень развития объекта в целом и состав-
ляющих его отдельных свойств, признаков, черт в их кон-
кретном проявлении в данной среде»3. Чем объемнее  
и сложнее объект, тем, как правило, больше показателей 
необходимо для достаточно полного его представления, 
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что обусловливает использование не отдельных показа-
телей, а их системных групп. Систему показателей, опи-
сывающую тот или иной социальный объект, считают 
«своеобразной операциональной моделью, позволяющей 
фиксировать его состояние и тенденции»4. Она должна 
отражать структуру объекта и давать сведения о законо-
мерностях его развития. Г. И. Осадчая пишет, что «под 
системой социальных показателей обычно понимают 
совокупность более или менее независимых друг от друга, 
но взаимозаменяемых данных, отражающих социальные 
явления и процессы», «что суть выстраивания системы 
показателей состоит в мысленном расчленении предмета 
исследования на множество элементов и превращении их 
в измеряемые показатели… Эта система … призвана фик-
сировать самые необходимые черты социального объекта, 
диагностировать его состояние» [14, с. 106].

Показатели (как, впрочем, и информация) группируют-
ся по многим основаниям. В рамках настоящего исследова-
ния важно выделить ряд их разновидностей. Прежде всего, 
отметим, что по содержанию показатели можно диффе-
ренцировать на экономические, демографические, произ-
водственные, финансовые, политические, социальные и т. 
д. Социальные показатели характеризуют социальные объ-
екты и процессы или отражают социальные свойства иных 
систем (именно к таким объектам относится социальная 
сфера и ее отдельные подотрасли). При анализе социаль-
ных объектов и явлений используются показатели частные, 
фиксирующие отдельные признаки и аспекты, и инте-
гральные (агрегатные, синтетические), которые получа-
ются путем объединения частных показателей. Можно 
выделить общеописательные показатели (характеризуют 
состояние оцениваемого объекта в целом, безотноситель-
но к каким-то другим объектам, дают его общую карти-
ну), деятельностные (отражают усилия, ресурсы, затраты 
на совершенствование, развитие какой-либо системы) 
и результирующие (демонстрируют эффект преобразо-
ваний, реализации управленческих решений). По фор-
ме показатели делятся на абсолютные и относительные. 
Они могут быть качественными (фиксируют наличие или 
отсутствие определенных свойств) и количественными 
(отражают меру их выраженности, развития) [15, с. 56]. 
По источнику информации социальные показатели, как 
правило, образуют группы статистических (объективных – 
формируемых на основе статистических данных) и социо-
логических (субъективных – полученных в ходе социологи-
ческих исследований).

4 Показатель социальный // Социологический справочник / под общ. ред. В. И. Воловича. К.: Политиздат Украины, 1990. С. 162.
5 Параметр // Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2013. С. 457.
6 Индикатор // Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г. В. Осипова. М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1998. С. 102.
7 Индикатор // Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г. В. Осипова. М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1998. С. 155.
8 Критерий // Новый экономический и юридический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М.: Ин-т новой экономики, 2003. С. 369.
9 Критерий // Социологический словарь / сост. А. Н. Елсуков, К. В. Шульга; под ред. Г. Н. Соколовой. Мн.: Университетское, 1991. С. 96.

Близким по содержанию к понятию показатель явля-
ется параметр. Толковый словарь русского языка раскры-
вает его как величину, характеризующую «какое-нибудь 
основное свойство машины, устройства, системы или 
явления, процесса»5. Важно подчеркнуть, что параметр – 
это измеряемое значение, с помощью которого отличают 
элементы одного множества от элементов другого.

Еще одним родственным по смыслу является термин 
индикатор. Индикатор трактуют двояко: 1) как простые 
свойства объектов, образующие социальные показате-
ли; 2) как доступные наблюдению и измерению харак-
теристики (признаки) изучаемого или управляемого 
социального объекта, позволяющие судить о других его 
характеристиках, недоступных непосредственному иссле-
дованию6. По мнению В. А. Ядова, «индикатор – внешне 
хорошо различимый показатель измеряемого признака. 
С его помощью устанавливается наличие или отсутствие 
признака, его состояние» [16, с. 134]. Обязательным 
условием для подбора индикатора является наличие свя-
зи между ним и той характеристикой, которую он должен 
обнаружить. Индикатором может служить сама харак-
теристика, некоторое ее значение или мера измерения. 
Из перечня индикаторов выбирают тот, который лучше 
«работает», является более чувствительным, обладает 
большей разрешающей способностью7.

Следующая категория рассматриваемого ряда – кри-
терий, трактуемый как признак, на основании которого 
производится оценка, классификация; мерило8. С помо-
щью критериев исследователи и управленцы определяют 
уровень развития объекта, значимость событий, процес-
сов, степень эффективности мер, программ, соответствие 
элементов или явлений некоторой группе, классу собы-
тий и т. д. Нельзя не согласиться со мнением, что «крите-
рии связаны с показателями настолько тесно, что порою 
между ними не проводится разграничения»9. Но это 
разграничение необходимо, т. к. критерии выражают 
объективную направленность эффективности и имеют 
нормативный характер, а показатели оценивают достиг-
нутый уровень, фиксируют достигнутое. При этом следу-
ет учитывать и связи между ними. Критерии отображают 
качественную определенность, своеобразие показателей, 
способствуют отбору их эмпирического выражения.

Еще одно важное понятие, которое активно исполь-
зуется в информационно-аналитической деятельности 
практически всех отраслей знания и на практике и кото-
рое тесно связано с предыдущими категориями – оцен-
ка. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой оценка  
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эксплицируется как «мнение о ценности, уровне или 
значении кого-нибудь, чего-нибудь»10. Философская 
энциклопедия трактует данное понятие как «выска-
зывание, устанавливающее абсолютную или сравни-
тельную ценность какого-то объекта»11. В управлении 
оценка является важным инструментом для принятия 
решений, организации, регулирования, контроля пове-
дения людей, определения эффективности их деятельно-
сти. По мнению В. Ю. Семенова, оценка – это финальная 
часть процесса управления, оценки позволяют понять, 
в каком состоянии находится объект [17, с. 22]. В соци-
ологии оценка объясняется как выражение отношения 
к каким-либо событиям, фактам действительности, явле-
ниям человеческой жизни, поведенческим актам; опре-
деление их важности, соответствия стандартам, нормам, 
моральным принципам. В частности, «опросные мето-
дики (как вопросно-ответные процедуры) фиксируют 
по преимуществу оценки как исходные данные, в том чис-
ле для прогнозирования поведения на основе выявления 
(конструирования) ценностных ориентаций как предрас-
положенностей и готовностей субъектов к определенно-
му поведению»12.

Оценки отличаются многообразием и классифици-
руются по большому числу оснований. Оценка в общем 
и целом является системой, включающей в себя показа-
тели, параметры, индикаторы, критерии. Параметрами 
оценки могут быть, например, результативность прово-
димых преобразований объекта, социально-экономи-
ческая эффективность предоставляемых услуг, эконо-
мический эффект от реализации проекта, соответствие 
результата программы потребностям населения и т. п. 
[18, с. 19]. Параметры оценки должны быть измеряемы-
ми в количественном выражении посредством доступных 
показателей – индикаторов оценки. Процесс оценки, как 
правило, состоит из трех этапов: выбор критериев оцени-
вания, сбор необходимой информации, количественное 
измерение основных параметров. То есть оценка есть 
итог измерения с помощью определенных индикаторов 
свойств и характеристик исследуемого объекта.

Результаты эмпирического исследования
На основе рассмотрения базовых понятий информаци-
онно-оценочной деятельности в процессе управления 
социальной сферой проведем анализ одной из ее отрас-
лей на региональном уровне (здравоохранение Кемеров-
ской области). Для изучения был выбран период с 2004 г. 
по 2018 г. Базу анализа составили материалы официальной 

10 Оценка // Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь… С. 451.
11 Оценка // Философия: энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М.: Гайдарики, 2004. Режим доступа: http://philosophy.niv.ru/doc/
dictionary/encyclopedic/articles/934/ocenka.htm (дата обращения: 30.09.2020).
12 Оценка // Новейший философский словарь / гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1999. Режим доступа: http://philosophy.
niv.ru/doc/dictionary/newest-dictionary/articles/1430/ocenka.htm (дата обращения: 17.10.2020).
13 Регионы России. Социально-экономическое положение // Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13204 (дата обращения: 22.10.2020).

статистики13 и научные публикации соответствующего 
периода [19–26]. Для понимания (оценки) уровня разви-
тия элементов системы здравоохранения Кузбасса приме-
нялся метод сравнения с показателями общероссийского 
уровня (в тех случаях, когда показатели представлены 
в относительном формате), т. е. критерием оценки служи-
ли среднероссийские значения. Для общего понимания 
ситуации в системе охраны здоровья региона и страны 
использовались и абсолютные показатели.

Статистические данные подкреплялись социологиче-
скими. Следует учесть, что социологические исследова-
ния проводились в регионе не систематически, поэтому 
субъективные оценки имеют, скорее, эпизодический 
характер. Однако они существенно дополняют статисти-
ческую оценку.

Здоровье населения является важнейшим индикато-
ром благополучия общества, демонстрирует уровень его 
социально-экономического развития [27; 28]. В Кемеров-
ской области в 2018 г. заболеваемость населения (количе-
ство зарегистрированных заболеваний у пациентов с диа-
гнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек 
населения) составила 861,3, что в 1,15 раза выше, чем 
15 лет назад (табл.). В целом в России этот показатель 
ниже на 10 %, но в начале анализируемого периода феде-
ральный и региональный уровни заболеваемости были 
практически равны: в 2005 г. в Кузбассе он был даже чуть 
ниже, чем в стране, но это было единственное исключе-
ние. Общероссийский показатель заболеваемости за пол-
тора десятка лет тоже вырос, но всего на 5 %. Наиболее 
неблагоприятным и для Кузбасса, и для страны был 
2013 г., и с этого момента Кемеровская область «опере-
жала» РФ по заболеваемости не менее чем на 10 %.

Анализ структуры заболеваемости показал, что 
в 2018 г. в Кемеровской области уровень заболеваемости 
был выше, чем в России, по 12 из 15 регистрируемых ста-
тистикой основным классам болезней. Особенно вели-
ко превышение региональных показателей по группам 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения (в 2,4 раза), Болезни нервной 
системы (в 1,81 раза), Болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани (в 1,77 раз), Болезни системы 
кровообращения (в 1,4 раза), Травмы, отравления и неко-
торые другие последствия внешних причин (в 1,34 раза), 
Болезни глаза и его придаточного аппарата (в 1,29 раз), 
Болезни мочеполовой системы (в 1,27 раз), Болезни 
органов пищеварения (в 1,24 раза), Болезни эндокрин-
ный системы, расстройства питания и нарушения  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


472

Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические... 2020, 5(4)

DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-4-468-477

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Социология

обмена веществ (в 1,24 раза). Лишь по двум классам 
болезней кузбасские значения заболеваемости ниже 
общероссийских – Болезни органов дыхания (в 1,11 раза) 
и Болезни кожи и подкожной клетчатки (в 1,14 раз).

Табл. Заболеваемость на 1000 человек населения в Кемеровской 
области и России, человек 
Tab. Morbidity per 1,000 people in Kemerovo Region vs. the Russian 
Federation, people

Год Кузбасс Россия
2004 745,8 743,6
2005 732,3 743,7
2006 827,5 760,9
2007 841,0 767,3
2008 806,5 767,7
2009 850,0 797,5
2010 796,4 780,0
2011 840,8 796,9
2012 818,5 793,9
2013 891,8 799,4
2014 865,4 787,1
2015 870,9 778,2
2016 863,8 785,3
2017 890,5 778,9
2018 861,3 782,1

В 2004 г. уровень заболеваемости в Кемеровской 
области был выше среднероссийских значений только 
по 6 классам заболеваний. Более благополучная ситуа-
ция сменилась на менее благополучную по таким направ-
лениям, как Новообразования; Болезни крови, кровет-
ворных органов и отдельные нарушения, вовлекающий 
иммунный механизм; Болезни нервной системы, болезни 
системы кровообращения; Болезни органов пищеваре-
ния; Болезни мочеполовой системы.

Уровень заболеваемости кузбассовцев по классам 
болезней за 15 лет изменился следующим образом. Осо-
бенно заметен прирост соответствующих показателей 
по Врожденным аномалиям, деформациям и хромосомным 
нарушениям (в 2,82 раза: 2 на 1000 человек в 2004 г. и 5 – 
в 2018 г.), Болезням системы кровообращения (в 2,66 раз: 
17 и 46), Болезням нервной системы (в 2,25 раз: 12 и 27), 
Болезням органов пищеварения (в 2,06 раз: 20 и 41). 
Менее, чем в 2 раза, увеличилось число заболеваний клас-
сов Новообразования (в 1,8 раз: 5 и 9), Болезни эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (в 1,5 раз: 11 и 16), Болезни мочеполовой систе-
мы (в 1,4 раза: 42 и 57), Болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани (в 1,4 раза: 38 и 53), Болезни 
крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,  
вовлекающие иммунный механизм (в 1,25 раз: 4 и 5), 
Болезни органов дыхания (в 1,2 раза: 268 и 324), Болезни 
глаза и его придаточного аппарата (в 1,14 раз: 36 и 41).

Некоторое снижение зафиксировано по четырем 
позициям: Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (в 1,3 раза: 40 и 31), Болезни уха и сосцевидно-
го отростка (в 1,08 раза: 28 и 26), Болезни кожи и под-
кожной клетчатки (в 1,4 раза: 49 и 35), Травмы, отрав-
ления и некоторые другие последствия внешних причин 
(в 1,04 раза: 124 и 119).

Здоровье зависит от многих факторов, среди которых 
немаловажное место занимает эффективность функцио-
нирования системы здравоохранения.

В 2004 г. в Кемеровской области насчитывалось 29,5 тыс. 
больничных коек (в РФ – 1,6 млн). К 2018 г. их количество 
сократилось до 24,4 тыс. (в РФ – до 1,17 млн), т. е. в 1,21 раза 
(в РФ в 1,36 раза). Однако относительный показатель (чис-
ло больничных коек на 10 тыс. человек) является более 
адекватным для анализа ситуации. В Кузбассе в начале 
анализируемого периода данный показатель составлял 
103,2 (в РФ – 112,5), в конце – 91,3 (в РФ – 79,9). Таким 
образом, оптимизация больничных коек в Кемеровской 
области прошла в более мягком варианте: если в 2004 г. 
регион по этому показателю занимал 72 место в России, 
то в 2015 г. – 21.

Еще более наглядным индикатором обеспеченности 
населения местами в медицинских стационарах являет-
ся численность населения на одну больничную койку. 
В 2004 г. этот показатель в Кузбассе равнялся 96,2 и был 
больше, чем в среднем по РФ (89,1). В последующие 
годы нагрузка в стационарах росла в Кемеровской обла-
сти и еще больше по России в целом, достигнув к 2018 г. 
109,6 и 125,2 человек на койку соответственно. Более высо-
кие темпы сокращения стационарных мест в больницах 
на федеральном уровне позволили Кузбассу к 2011 г. 
сравняться с РФ, а затем «обойти» ее по данному пара-
метру, с каждым годом наращивая разрыв.

Работа учреждений поликлинического типа тради-
ционно оценивается с помощью показателя Мощность 
амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений 
в смену на 10 тыс. населения. Сначала приведем абсо-
лютные показатели. В 2004 г. в Кемеровской области 
приходилось 69,7 тыс. посещений в смену во всех поли-
клиниках и прочих подобных учреждениях, в 2018 г. –  
77,9 тыс. (рост в 1,12 раза). Точно такая же динамика 
характерна для этого параметра и на российском уровне – 
с 3,5775 млн до 3,9978 млн посещений в смену. Относи-
тельный показатель мощности амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений в Кузбассе за 15 лет вырос в 1,19 раза: 
с 245,9 в 2004 г. до 291,4 в 2018 г. (самым высоким он был 
в 2017 г. – 300,7). В России этот показатель тоже увели-
чился, но менее заметно (в 1,09 раза): с 250,8 в 2004 г. 
до 272,4 в 2018 г. В Кемеровской области до 2011 г. наблю-
далось отставание по данному показателю от среднерос-
сийских значений или равенство ему, а с 2012 г. Кузбасс 
стал несколько превышать федеральный уровень по числу 
посещений амбулаторий и поликлиник на 10 тыс. человек.
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Кадровое обеспечение системы здравоохранения Куз-
басса в настоящее время испытывает серьезные пробле-
мы. Как фиксирует статистика, в 2004 г. в медицинских 
организациях региона трудились 13,3 тыс. врачей всех 
специальностей (в РФ – 688,2 тыс.). В 2018 г. их число 
сократилось до 11,9 тыс. (в РФ составляло 703,7 тыс.) или 
в 1,12 раза (в РФ выросло в 1,02 раза). Относительный 
показатель обеспеченности врачами (численность врачей 
всех специальностей на 10 тыс. человек населения) также 
складывался не в пользу Кузбасса: в 2004 г. он составлял 
47,0 (в РФ – 48,2), в 2018 г. – 44,5 (в РФ – 47,9). При этом 
отставание Кемеровской области от среднефедеральных 
показателей отмечалось на протяжении всего 15-летнего 
периода. В 2004 г. Кемеровская область занимала 43 место 
среди субъектов РФ по численности врачей на 10 тыс. 
человек населения, а к 2018 г. сместилась на 53 место. 

Обратный показатель (численность населения на одно-
го врача) аналогичным образом показывает более высо-
кую и все возрастающую нагрузку на врачебный персонал 
в Кемеровской области: в 2004 г. на одного доктора в реги-
оне приходилось 214,3 человека (в РФ – 206,8), в 2018 г. – 
224,9 (в РФ – 208,6).

Численность среднего медицинского персонала в Куз-
бассе аналогичным образом снижалась: с 31 тыс. работ-
ников в 2004 г. до 28,2 тыс. в 2018 г. (в 1,1 раза). В общем 
по России снижение было не таким сильным: с 1,5455 млн 
до 1,4914 млн человек (в 1,04 раза). Но значения отно-
сительного показателя (численность среднего медицин-
ского персонала на 10 тыс. человек населения) на реги-
ональном и федеральном уровнях были очень близки. 
При этом кузбасские показатели всегда были чуть выше 
российских. Тем не менее нагрузка на средний медпер-
сонал за 15 лет увеличилась (в 2004 г. на 10 тыс. кузбас-
совцев приходилось 109,5 работников среднего звена, 
а в 2018 г. – 105,5), хотя колебания в течение этого перио-
да были разновекторными, и еще в 2017 г. соответствую-
щий показатель составлял 113 человек. Следует отметить, 
что в начале анализируемого промежутка времени Кеме-
ровская область была на 61 месте в России по данному 
показателю, а в конце – на 50. Показатель численности 
населения на одного работника среднего медицинского 
персонала) в 2004 г. составлял 92,3 человека (и в Кузбас-
се, и в РФ), а в 2018 г. – 94,8 в Кузбассе и 98,4 в России.

Завершим статистический анализ системы здравоохра-
нения Кузбасса еще одним важным показателем – преры-
вание беременности (аборты). Он имеет два выражения: 
прерывание беременности на 1000 женщин 15–49 лет 
и прерывание беременности на 100 родов. В 2004 г. в Кеме-
ровской области на 1000 женщин фертильного возраста 
приходился 51 аборт (в РФ – 45), а в 2018 г. – 28 (в РФ – 
19), т. е. снижение составило 1,82 раза (в РФ – 2,37 раза). 
На 100 родов в 2004 г. в Кузбассе приходилось 135 преры-
ваний беременности (в РФ – 122), а в 2018 г. – 67 (в РФ – 42),  
т. е. число абортов в пересчете на роды в Кузбассе сокра-
тилось вдвое, а в России – почти втрое.

Социологические оценки системы здравоохранения
Как уже отмечалось, важной составляющей комплекс-
ной характеристики состояния здравоохранения, как 
и любой другой отрасли социальной сферы, является 
социологическая оценка, поскольку для принятия адекват-
ных управленческих решений требуется исчерпывающая 
информация об объекте воздействия, а «одним из самых 
значимых источников такой информации являются резуль-
таты социологических исследований, проводимых на прин-
ципах научности и объективности» [29, с. 42].

В Кемеровской области на протяжении многих лет 
ведутся периодические замеры общественного мнения 
относительно работы системы здравоохранения, а так-
же оценки населением собственного здоровья. Оценки 
даются по пятибалльной шкале: 5 баллов – полностью 
удовлетворены, 4 – скорее удовлетворены, 3 – затрудни-
лись с ответом, 2 – скорее не удовлетворены, 1– совсем 
не удовлетворены. Далее выводится среднее значение. 
Отвечая на вопрос об удовлетворенности состоянием 
здоровья, в 2003 г. немногим более 40 % кузбассовцев 
дали положительные ответы, а 55 % – отрицательные 
(средняя оценка – 2,71 балла). В последующие годы 
наблюдался постепенный рост удовлетворенности здоро-
вьем: в 2005 г. – 2,79 балла, в 2009 г. – 2,93, в 2013 г. – 3,01. 
В 2019 г. уже 55 % жителей региона были удовлетворены 
здоровьем, а 38 % – нет (средняя оценка – 3,13 балла).

Как показал областной опрос 2019 г., треть населения 
Кузбасса редко (не чаще одного раза в год) обращаются 
в медицинские учреждения по поводу своего здоровья 
или здоровья своих близких. Самый распространенный 
ответ на соответствующий вопрос свидетельствует о том, 
что жители обращаются в лечебные организации несколь-
ко раз в год. Частые посещения медицинских учреждений 
(от нескольких раз в месяц и чаще) характерны для 15 % 
кузбассовцев. А каждый двадцатый респондент заявил, 
что вообще обходится без медицинской помощи.

Общая оценка системы регионального здравоохране-
ния является низкой. Так, в 2019 г. только 1 % кузбассов-
цев оценили ее как очень высокую и 15 % – как скорее 
высокую. Большинство же граждан дают либо скорее 
низкие (52 %), либо очень низкие (18 %) оценки при 
14 % затруднившихся с ответами. Если перекодировать 
ответы респондентов по пятибалльной шкале и рассчи-
тать среднее значение, то оно составит всего 2,29 балла. 
Однако более ранние социологические замеры выявля-
ли еще более критические отзывы в адрес медицинско-
го обслуживания: в 2009 г. – 2,23 балла, в 2005 г. – 2,13, 
в 2003 г. – 2,08.

Сравнивая уровень развития системы здравоохранения 
в Кузбассе со среднероссийским, 40 % жителей области 
посчитали его более низким и только 1 % – более высо-
ким. Четверть кузбассовцев полагают, что региональная  
система здравоохранения соответствует общефеде-
ральному уровню, треть не смогла дать конкретный 
ответ на поставленный вопрос. К сожалению, население  
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региона в своем большинстве не замечает позитивной 
динамики качества медицинского обслуживания. С соот-
ветствующим утверждением согласились лишь 13 % 
опрошенных. Обратной же точки зрения придержива-
ются почти 70 % граждан.

Более детальное оценивание качества медицинской 
помощи (по отдельным параметрам) обусловило более 
позитивные показатели. Наиболее высокие баллы полу-
чили территориальная доступность медицинских учреж-
дений (3,46 балла), уровень квалификации младшего мед-
персонала (3,36), доброжелательность, внимательность 
медиков (3,29), работа страховых организаций (3,18) 
и уровень квалификации врачей (3,12). Более критич-
ные отзывы поступили в адрес возможности получить 
высокотехнологическую медпомощь (2,6), возможности 
получить услуги узких специалистов (2,63), финансовой 
доступности медицинской помощи (2,76), обеспеченно-
сти медучреждений лекарствами и медикаментами (2,78), 
уровня материально-технического обеспечения лечебных 
учреждений (2,79). А один параметр (организация обслу-
живания в поликлиниках) практически совпал с теорети-
ческой и фактической средней, которая составила 3 балла.

Заключение
Современное управление социально-экономическими, 
политическими, культурными и прочими процессами 
будет эффективным только в том случае, если лица, при-
нимающие решения, опираются на достоверную глубо-
кую релевантную информацию и объективно оценивают 
современную ситуацию и динамику перемен. Эта норма 
в полной мере относится к социальной сфере и всем ее 
подотраслям, включая здравоохранение. Исследователи 
и управленцы должны четко понимать роль информаци-
онно-оценочной деятельности, а также систему понятий, 
которые ее сопровождают (информация, показатель, 
параметр, индикатор, критерий, оценка), их разновид-
ности, формы, свойства, источники и методы получения, 
возможности применения в аналитической работе.

Как показали статистические данные 2018 г., уровень 
заболеваемости в Кузбассе выше общероссийского на 10 %. 
С 2004 г. он увеличился на 15 %. В регионе заболеваемость 

заметно выше по таким классам недугов, как врожденные 
аномалии (пороки развития), деформации и хромосом-
ные нарушения; болезни нервной системы; болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани, болезни 
системы кровообращения и др. Обеспеченность населения 
больничными койками в Кемеровской области выше сред-
нероссийского уровня. В последние годы больше и мощ-
ность амбулаторно-поликлинических учреждений. Однако 
нагрузка на врачей в регионе немного выше, чем в стра-
не, а на средний медицинский персонал, наоборот, ниже. 
К сожалению, доля прерванных беременностей в Кузбас-
се заметно больше, чем в среднем по РФ. Таким образом, 
инфраструктурные показатели здравоохранения Кузбасса 
в большинстве своем немного благоприятнее, чем в России 
в целом, во всяком случае, в последние годы, но показатели 
здоровья населения оставляют желать лучшего.

Социологические данные, с одной стороны, фикси-
руют рост самооценки здоровья жителями Кемеров-
ской области (доля удовлетворенных здоровьем вырос-
ла с 41 % в 2003 г. до 55 % в 2019 г.), с другой стороны, 
рисуют весьма печальную картину: население, как пра-
вило, не довольно уровнем медицинского обслуживания, 
считает его ниже среднероссийского, не видит в данной 
отрасли перемен к лучшему. Правда, некоторые параме-
тры качества медицинской помощи все-таки оценивают-
ся выше среднего: территориальная доступность меди-
цинских организаций, уровень квалификации младшего 
медицинского персонала, доброжелательность, внима-
тельность медиков.

Таким образом, статистическая и социологическая 
информация с использованием различных параметров, 
индикаторов, показателей позволила получить достаточ-
но наглядное описание ситуации в системе здравоохра-
нения Кемеровской области. Учитывая ее, управленцы 
могут более взвешенно подходить к определению про-
блемных зон, недостатков, возможных путей их устра-
нения, а также к выбору приоритетов, стратегических 
целей и тактических задач развития медицины в регио-
не. Аналогичный подход к информационно-оценочному 
сопровождению управленческих решений целесообразен 
во всех отраслях социальной сферы.
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Abstract: The importance of information and analytical activities in the management of the region's social sphere can hardly 
be overestimated since only those decisions will be efficient that rely on reliable and comprehensive data on the condition 
of the object of influence, trends in its development, possible directions for improvement, and feedback. A competent 
use of information in management requires that the methodological foundations of analytical and assessment processes 
be understood, in particular, the corresponding thesaurus. The study aims at systematizing the conceptual apparatus 
of the information and assessment support for the management of the region's social sphere and analyzing the condition 
and dynamics of healthcare as one of its key sectors. The paper focuses on the case of Kemerovo Region (Kuzbass). It interprets 
and systematizes such concepts as information, rate, parameter, indicator, criterion, and assessment. The empirical part of the 
study showed that the morbidity rate in Kuzbass has been above the nation level for the past 15 years and the data gap for this 
indicator is gradually increasing. This trend manifests itself against the background of higher values of infrastructure indicators 
and the load on nursing staff. True, the workload on medical doctors in the region is above the corresponding parameter at the 
national level. Sociological assessments show an increase in self-esteem of the population's health, but satisfaction with the 
health care system in the region has been, and remains, low. The data confirm the necessity and expediency of using statistical 
and sociological assessments in analyzing the current condition and, most importantly, identifying problems and ways to 
improve the sectors of the social sphere in the region.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме продуктивного самосохранительного поведения в условиях трансформации 
основополагающих принципов системы здравоохранения, связанной с ее коммерциализацией. Цель – исследование чело-
веческого капитала как ресурса самосохранительного поведения в условиях коммерциализации медицины. Исследование 
проведено в рамках методологии философского анализа с использованием аксиологического подхода, позволившего 
рассмотреть этические аспекты коммерческой медицины, и структурного метода, с помощью которого человеческий 
капитал личности изучен с точки зрения структуры его компонентов. Автором обосновывается ведущая роль челове-
ческого капитала при продуктивной реализации самосохранительного поведения в условиях коммерциализации меди-
цины. Проводится аксиологический анализ ценностно-смыслового контекста отношений врача и пациента, исследуется 
этико-аксиологический аспект феномена коммерческой медицины. Рассматривается ряд индикаторов человеческого 
капитала личности, обеспечивающих продуктивное самосохранительное поведение человека в условиях коммерциали-
зации медицины. Исследование человеческого капитала как ресурса самосохранительного поведения в условиях ком-
мерциализации медицины определило его как важный ресурс сохранения здоровья человека, где наиболее важными его 
компонентами – индикаторами продуктивности в рамках здоровьесбережения выступают элементарная медицинская 
грамотность, эффективные познавательные навыки, позволяющие верно интерпретировать эмпирические данные, полу-
чаемые в процессе жизнедеятельности человека, корректное ценностное отношение к своему здоровью, выражающее-
ся в заботе о нем, в том числе через ресурс количественно и качественно достаточных медицинских профилактических 
осмотров, а также достаточный уровень материального благосостояния. Низкий уровень личных знаний оставляет чело-
веку меньше шансов на реализацию эффективного самосохранительного поведения, что приобретает все большее значе-
ние в современной системе здравоохранения с усиливающейся тенденцией в сторону ее коммерциализации.

Ключевые слова: медицинская активность, медицинская грамотность, медицинская культура, социальное здоровье, 
здравоохранение, здоровьесбережение
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Введение
Коммерциализация медицины является одним из ключе-
вых трансформационных процессов современной системы 
российского здравоохранения, который затрагивает фун-
даментальные принципы деятельности человека и обще-
ства в области охраны здоровья. Существенно возрастает 
значение личной ответственности человека за сохранение 
здоровья и реализацию эффективного самосохранитель-
ного поведения. Традиционные принципы советской 
системы здравоохранения – основного теоретического 
и практического конструкта российского здравоохра-
нения – в современных условиях оказываются все менее 
эффективными. Интенсивное развитие сети коммерче-
ских медицинских учреждений и высокий спрос на услуги 
таких организаций – весомый аргумент, утверждающий 
распространенность этого явления. В новых условиях 
роль медицинской культуры населения и личных навыков 
самосохранительного поведения чрезвычайно велика. Все 

это обуславливает необходимость исследования человече-
ского капитала личности как основного ресурса продук-
тивной деятельности, принципов и механизмов его фор-
мирования в современных социокультурных условиях.

При рассмотрении человеческого капитала как ресур-
са самосохранительного поведения в условиях коммерци-
ализации медицины с социально-философских позиций 
представляется целесообразным решить ряд исследова-
тельских задач. Во-первых, постановка проблемы требует 
обоснования ведущей роли человеческого капитала при 
продуктивной реализации самосохранительного поведе-
ния в условиях коммерциализации медицины. Во-вторых, 
коммерческая медицина меняет ценностно-смысловой 
контекст отношений врача и пациента, что определяет 
необходимость исследовать этико-аксиологический аспект 
феномена коммерческой медицины. В-третьих, рассмо-
трение человеческого капитала как ресурса здоровья 
предполагает выявление тех его компонентов, которые  
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могут являться индикаторами продуктивного или непро-
дуктивного самосохранительного поведения человека 
в условиях коммерциализации медицины, а также иссле-
дование механизмов их формирования на внутриличнос-
тном уровне.

Методы и материалы
Проблема человеческого капитала как ресурса самосо-
хранительного поведения в условиях коммерциализации 
медицины на сегодняшний день не имеет достаточной 
научной проработки. Наряду с этим большая группа 
научных работ посвящена изучению вопросов, близких 
по содержанию к поставленной исследовательской про-
блеме или затрагивающих ее отдельные аспекты.

Этические аспекты коммерциализации медицины 
затрагиваются рядом авторов в работах, посвященных 
биомедицинской этике и морально-нравственным осно-
ваниям деятельности врача [1–11]. Проблема трансфор-
мации российской системы здравоохранения и философ-
ское осмысление ее социальных последствий поднимается 
в работах М. Н. Гуренко-Вайцмана с соавторами [12], 
О. В. Гусевой [13], Н. А. Самарина [14], М. В. Еругиной 
с соавторами [15], Ж. В. Савельевой [16], М. В. Жуковой 
и др. [17]. Однако целый ряд вопросов по данной пробле-
матике, несмотря на их значимость и актуальность, оста-
ется неразрешенным.

Представляется необходимым осуществить обраще-
ние к методологии аксиологического подхода в области 
изучения феномена коммерциализации медицины, его 
ценностно-смысловых оснований. Использование струк-
турного метода связано с потребностью в анализе компо-
нентов эффективного самосохранительного поведения: 
высокой медицинской активности, медицинской грамот-
ности и культуры населения. При исследовании много-
мерных взаимоотношений человека и общества в усло-
виях трансформации базовых материальных и духовных 
компонентов системы охраны здоровья населения пред-
ставляется необходимым обращение к диалектическому 
методу, позволяющему рассмотреть взаимоотношения 
человек – общество как сложную динамичную систему, 
противоречивое единство ее составляющих. Рассмотре-
ние социально-философского значения феномена челове-
ческого капитала предполагает обращение к методологии 
системного подхода, благодаря которому формируется 
целостное представление о роли человеческого капитала 
при достижении личного и социального благополучия, 
его роли в аспекте продуктивной личной деятельности.

Ведущая роль человеческого капитала при продук-
тивной реализации самосохранительного поведения
Традиционный экономический подход к пониманию чело-
веческого капитала личности как производительного фак-
тора экономического развития предполагает включение 
в него здоровья в качестве компонента, позволяющего 
наиболее эффективно и в течение более продолжительного  

периода пользоваться интеллектуальным и профессио-
нальным ресурсом человека. Под здоровьем в этом смысле 
понимают инструмент в деле достижения выгодного вло-
жения и использования человеческого капитала личности 
в профессиональной среде.

Однако человекоразмерность целей и задач обществен-
ного развития выражает кризис экономикоцентризма, 
характерного для современного гуманитарного знания. 
В связи с этим социально-философский подход к понима-
нию человеческого капитала личности представляется более 
убедительным. Обращаясь к человеческому капиталу с пози-
ций социально-философского осмысления, важно отметить, 
что «человеческий капитал в данном случае трактуется как 
некая совокупность знаний, умений, навыков, личност-
ных качеств и черт характера, которые полезны человеку 
не столько в экономическом смысле, сколько в смысле дости-
жения личного благополучия». При этом «экономическая 
составляющая данного понятия не исключается, а дополня-
ется социокультурным и экзистенциальным компонентами, 
…в значительной степени меняются характер и содержание 
инвестиций в человеческий капитал» [18, с. 64].

Прежде всего, такая трактовка смещает фокус на субъ-
ективный уровень благополучия, получаемого посредством 
реализации накопленного человеческого капитала, что пре-
вращает эту категорию в более полноразмерную, в сравне-
нии с объективно определяемым экономическим его значе-
нием. Более того, с точки зрения социально- философского 
подхода к определению человеческого капитала существен-
но расширяется круг «выгод», получаемых от его реализа-
ции: это и социально значимые выгоды, т. е. вклад человека 
в социальное благополучие, как материального, так и духов-
ного содержания, и индивидуальные выгоды, выражающи-
еся в применении личных знаний и умений в сфере обы-
денно-практической деятельности и сфере межличностных 
отношений, оказывающих существенное влияние на субъ-
ективное качество жизни человека. Главным образом такой 
подход к пониманию человеческого капитала обращен 
к личному благополучию – искомой цели его накопления, 
которое не определяется лишь экономическими причина-
ми, а имеет экзистенциальную природу.

Экзистенциональное значение человеческого капи-
тала выражается главным образом  в смещении фокуса 
с объективной стороны его реализации на субъектив-
ную, где основным мотивом деятельности и инвестиций 
в человеческий капитал является личное благополучие, 
основанное на индивидуальной интерпретации событий 
с точки зрения личных, иногда интуитивно усваиваемых 
и реализующихся, ценностей. Соответственно, актив-
ность по накоплению навыков, знаний, умений и личных 
компетенций формируется на основе таких субъективно 
определяемых критериев личного благополучия, вытека-
ющих из субъективной рефлексии.

Обращаясь к философским идеям С. Кьеркегора, рассмо-
трим онтологическое значение субъективной рефлексии 
для более детального ее понимания: «Путь объективной  
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рефлексии превращает субъекта в нечто случайное и тем 
самым превращает экзистенцию в нечто безразличное, 
исчезающее. Путь к объективной истине уводит от субъ-
екта, и по мере того, как субъект и субъективность ста-
новятся безразличными, истина тоже становится без-
различной, и это как раз и называется ее объективной 
значимостью, ибо интерес, так же как решение, есть 
нечто субъективное. Путь объективной рефлексии ведет 
к абстрактному мышлению, к математике, к разного рода 
историческому знанию, он постоянно уводит от объек-
та, "быть" или "не быть" которого становятся бесконечно 
безразличными, и это объективно совершенно правиль-
но, ибо "быть" или "не быть" имеют, как говорит Гамлет, 
"только субъективное значение"» [19, с. 352].

Наряду с этим здоровье как фундаментальная цен-
ность гуманистического мировоззрения не может рас-
сматриваться лишь как инструмент реализации челове-
ком «производственных возможностей» и «рядовой» 
элемент в структуре человеческого капитала личности. 
Это самостоятельная ценность, обладающая смыслоо-
бразующей в жизни человека природой.

Современный мир глобален и предельно динами-
чен, он изобилует множеством социальных сценариев 
и обладает многообразным социальным ландшафтом. 
Это требует от человека небывалой ранее компетентно-
сти по широкому кругу самых разных вопросов: быто-
вых, социальных, гражданско-правовых, профессиональ-
ных. Никогда ранее он так интенсивно и полноразмерно 
не использовал свой интеллект. Никогда ранее социаль-
ные и природные обстоятельства не требовали от чело-
века настолько интенсивного критического переосмыс-
ления исторически готовых решений.

Коммерциализация медицины – один из таких транс-
формационных социальных процессов современно-
го мира, который требует пересмотра традиционных 
принципов охраны здоровья человека. Проблема ком-
мерциализации медицины, внешне изменяющая лишь 
малый фрагмент в системе отношений врач – пациент, 
в действительности затрагивает глубинные и основопо-
лагающие принципы охраны здоровья человека. Одним 
из таких принципов является возрастающая роль личной 
ответственности за сохранение здоровья. Здесь ключевую 
роль играет медицинская культура населения и навыки 
самосохранительного поведения. Теперь здоровье чело-
века в той или иной степени определяется уровнем усво-
ения им норм и правил самосохранительного поведения: 
частотой и тактикой профилактических осмотров, кор-
ректной оценкой целесообразности обращения за вра-
чебной помощью, компетентностью в области доврачеб-
ной помощи и иными, связанными с личной медицинской 
грамотностью, факторами здоровья.

Иными словами, если государственная система здра-
воохранения предлагала (и отчасти продолжает предла-
гать) готовые сценарии медицинского патронажа населе-
ния, коммерческая медицина обращается к человеку, его 

инициативе и осмысленной деятельности, что предъявля-
ет новые требования к нему как активному субъекту дея-
тельности в области охраны здоровья. Повышается уро-
вень личной ответственности, а вместе с ней – уровень 
требований к знаниям и навыкам человека.

В труде «Здоровое общество» Э. Фромм, касаясь вопро-
са эволюции человека, высказал идею о «роли матери», 
которую играла природа для человека на досознательных 
этапах его становления как homo sapiens [20, с. 46]. Появ-
ление сознания у человека сделало его свободным от сфор-
мированных природой готовых сценариев поведения, име-
ющих своей целью сохранение жизнеспособности особи 
и в краткосрочной (через механизмы, обеспечивающие 
реализацию физиологических потребностей), и в долго-
срочной (посредством инструментов естественного отбо-
ра) перспективе. Именно в процессе развития сознания 
человек приобретает свободу деятельности, и происходит 
это потому, что он уже «знает сам», как ему необходимо 
действовать, опираясь на доводы разума, которые теперь 
вместо природы обеспечивают его выживание.

Проведя аналогию этой идеи Э. Фромма и перенеся это 
свойство на «вторую природу» (человеческое общество), 
мы наблюдаем схожие черты. Теперь не природа, а обще-
ство предоставляет человеку готовые решения сложных 
проблем, оттачивая те или иные механизмы выживания, 
защиты, благополучия жизни. Тем не менее в услови-
ях интенсивной социальной динамики некоторые такие 
решения оказываются недостаточными или сомнитель-
ными: быстро изменяющиеся социальные обстоятельства 
требуют новых решений, а общество не всегда готово 
их своевременно предложить. Личные знания и навыки 
человека в данном случае выступают его главным оружи-
ем в поиске личного благополучия, а в контексте вопроса 
трансформации системы здравоохранения – здоровья.

Этико-аксиологический аспект феномена коммерче-
ской медицины
Коммерциализация институтов социальной сферы всегда 
связана с фундаментальными изменениями в мышлении 
участников того или иного социального процесса, меня-
ется качество коммуникации, что зачастую оказывает 
негативное влияние на результат. Например, коммерци-
ализация системы образования трансформирует фунда-
ментальные принципы учебного процесса. Незыблемость 
авторитета учителя, один из базовых принципов процесса 
обучения, оказывается уязвимой, когда коммуникация учи-
теля и ученика носит название услуги. В конфликте оказы-
ваются этические принципы обучения и законы рыночной 
экономики, задачи которых целиком и полностью связаны 
с экономическими выгодами продавца и покупателя.

Коммерческая медицина, в которой необходимо соче-
таются принципы медицинской этики и законы рыночной 
экономики, оказывается в сложном противоречии, кото-
рое не всегда решается в пользу первого. Субъекту рынка 
свойственна потребность в растущем спросе на услуги, 
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он не может существовать без инструментов маркетинга, 
цель которых – привлечь потребителя различными сред-
ствами. Он нацелен на получение прибыли – важного 
компонента конкурентоспособности. В то же время эти-
ка врача сложна по своему содержанию. Врачебная этика 
является отдельным объектом философского осмысления 
и затрагивает глубинные смыслы гуманистического миро-
воззрения. Ценность человеческой жизни и охрана здо-
ровья, наивысшее уважение к требованиям гуманности 
и личности больного – вот главные принципы этического 
кодекса врача, регулирующие отношения с пациентом1.

Затрагивая аксиологический контекст проблемы, 
справедливо отметить, что ценностно-смысловые осно-
вы деятельности врача выходят за рамки экономической 
плоскости. Охрана здоровья человека и спасение его жиз-
ни как фундаментальной общечеловеческой ценности – 
не измеримый в экономическом эквиваленте, а имеющий 
гуманитарное этическое содержание мотив. Профессия 
врача намного больше, чем просто профессия или тем 
более услуга требующая оплаты.

Согласно ФЗ «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности», услуги – это «пред-
принимательская деятельность, направленная на удов-
летворение потребностей других лиц, за исключением 
деятельности, осуществляемой на основе трудовых пра-
воотношений2 . Необходимо отметить, что в ряде меди-
цинских услуг определение такой потребности уже связа-
но с предварительным оказанием услуги, потому что сам 
субъект таких отношений не способен компетентно оце-
нить свою потребность в них, и она выявляется вторым 
участником таких отношений – медицинской организа-
цией, а именно конкретным врачом, непосредственно 
оказывающим медицинские услуги. Врачебная практика – 
поле продолжительных дискуссий, но даже при попытке 
пациента критически переоценить целесообразность 
врачебных назначений, рекомендаций и манипуляций, 
за которые он сам вносит оплату, врачебное решение, как 
правило, сохраняет статус определяющего.

В этом смысле сам мотив оказания услуги зачастую 
определяется коммерческой организацией, заинтересо-
ванной в получении выгоды. Контроль над целесообраз-
ностью врачебных действий и их профессиональной кор-
ректностью – дело пациента, а качество такого контроля 
связано с его человеческим капиталом – знанием основ 
гражданской медицинской грамотности и развитостью 
критического мышления. Как указывают Н. Н. Седова  
и Е. В. Приз, раскрывая проблемное поле медицинской 
этики: «Далеко не всегда можно дать однозначную оценку 
в проблемных ситуациях. В то же время административ-
ные и юридические санкции не ориентированы на про-
филактику конкретных "незаметных" правонарушений,  

1 Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации // WEB-медицина. Режим доступа: http://webmed.irkutsk.ru/doc/order/kodeksetiki.
pdf (дата обращения: 15.06.2020).
2 О государственном регулировании внешнеторговой деятельности. ФЗ от 13.10.1995 № 157-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

а вот этические меры воздействия помогают их избе-
жать» [21, с. 114].

Обращаясь к определению медицинской услуги, необ-
ходимо отметить вариативность толкования данного 
понятия в современной научной литературе. Зачастую 
происходит отождествление понятий медицинская услу-
га и медицинская помощь, что, на наш взгляд, не является 
корректным, прежде всего, с аксиологических позиций: 
ценностные основания помощи безвозмездны по своей 
сути, и если помощь имеет причину в виде материального 
вознаграждения, то она становится услугой.

Е. В. Полянская под медицинской услугой понимает 
«экономическую категорию, включающую в себя добросо-
вестные действия медицинского персонала, направленные 
на сохранение и улучшение здоровья пациента, а также пре-
доставление пациенту дополнительных сервисных услуг, 
направленных на улучшение качества обслуживания» 
[22, с. 246]. Р. З. Аширов и его соавторы указывают, что 
медицинская услуга представляет собой особый вид дея-
тельности, направленный на профилактику, диагностику 
и лечение заболеваний, имеющих самостоятельное закон-
ченное значение и определенную стоимость [23, с. 76]. 
Из приведенных определений очевидно, что медицинская 
услуга обладает рядом специфических черт по своему 
предмету и содержанию. Главным образом, необходимо 
подчеркнуть специфику самого предмета услуги (здоровья 
человека) как качественно и количественно неизмеримого 
феномена. Деятельность же врача по восстановлению или 
сохранению здоровья должна быть выражена в языке опре-
деленных манипуляций, имеющих законченное значение 
и стоимость. А это, в свою очередь, с особой остротой обо-
значает проблему конфликта врача и пациента в условиях 
коммерческой медицины, когда компетентность и целесоо-
бразность действий врача может оценивать лишь сам врач, 
а пациент оплачивает услугу, качество которой не спосо-
бен оценить корректно, при том, что он рискует многим.

Противоречие между интересами субъекта рынка 
и строгой врачебной этикой разрешается принципом при-
оритетности врачебной этики над экономическими инте-
ресами коммерческой медицинской организации. Если 
организация придерживается такого подхода, указанное 
противоречие не будет носить явный характер. С одной 
стороны, российское общество, будучи носителем меди-
цинской культуры и медицинских традиций, сформиро-
ванных на базе бюджетной государственной системы 
здравоохранения, давно усвоило такой подход в качестве 
базового принципа, регулирующего взаимоотношения 
врача и пациента. Он усвоен исторически и мировоззрен-
чески. С другой стороны, деятельность врача, преследую-
щего исключительно коммерческие интересы и выполня-
ющего свои должностные обязанности недобросовестно 
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(как минимум с этической точки зрения), не подвергается 
непосредственному контролю со стороны компетентно-
го третьего лица, способного оценить целесообразность 
и корректность выбранной тактики лечения. Это вопрос 
совести врача и уровня медицинских знаний пациента, 
способного критически оценить врачебные действия. 
Это опять отправляет нас к вопросу о человеческом капи-
тале как базовом ресурсе сохранения здоровья, а главным 
образом – его компонентам – индикаторам продуктивно-
го самосохранительного поведения.

Вопросы об индикаторах продуктивного или непро-
дуктивного самосохранительного поведения человека 
в условиях коммерциализации медицины предполага-
ют обращение к медицинской активности, являющейся 
главным его инструментом. При этом сама медицинская 
активность как принцип в области охраны здоровья чело-
века не свойственна российскому обществу, привыкшему 
к патронажу, осуществляемому государственными меди-
цинскими организациями.

Тем не менее современный тип доминирующей пато-
логии, связанный с образом жизни, заставляет человека 
пересмотреть концепцию самосохранительного поведения, 
эффективную в современной социально-природной сре-
де, где особое место занимают превентивные, в том числе 
диагностические, меры. Если практически любой аспект 
самосохранительного поведения и здорового образа жизни 
человек может реализовать самостоятельно, то проблема 
эффективной и своевременной диагностики неразрывно 
связана с потребностью в качественных медицинских услу-
гах, которые в достаточном количестве и качестве, прежде 
всего, предоставляются коммерческими учреждениями 
здравоохранения, в то время как государственные учрежде-
ния предоставляют ограниченный пакет услуг и не перекры-
вают потребность населения в своевременной диагностике.

Коммерческая медицина предоставляет возможность 
самостоятельно избирать тактику и периодичность про-
филактических медицинских мероприятий, что требует 
от человека особого уровня компетентности в элемен-
тарных вопросах здоровьесбережения и профилактики. 
Повышение степени ответственности человека за личное 
здоровье, возможность свободно реализовывать избран-
ную поведенческую тактику профилактики неизбеж-
но ставит вопрос о качестве личных навыков и знаний. 
«Мы можем столько, сколько мы знаем», – утверждал 
Ф. Бэкон, и совершенно очевидно, что для осуществле-
ния свободной деятельности нужно знать, как и для чего 
делать. Свобода порождает личную ответственность, 
которая неизбежно ставит вопрос о личном знании.

При условии достаточного в качественном смысле чело-
веческого капитала коммерческая медицина представляет  
собой эффективный ресурс сохранения здоровья насе-
ления, а поскольку инициатива высокой медицинской 
активности личности здесь принадлежит человеку, личная 
концепция самосохранительного поведения может приоб-
ретать вид уникального «рецепта здоровья». Это видится 

наиболее эффективным путем сохранения здоровья в силу 
того, что человеку доступен важный информационный 
ресурс самосохранительного поведения – его жизненный 
путь, выражающийся, помимо прочего, в непрерывной 
эмпирической фиксации физического и душевного само-
чувствия личности, личного опыта оценки эффективности 
лечебных и превентивных мероприятий.

Иными словами, человек, обладающий достаточны-
ми знаниями в области элементарной медицинской гра-
мотности, эффективными познавательными навыками, 
а также корректным ценностным отношением к своему 
здоровью (все перечисленные условия являются компо-
нентами человеческого капитала), способен осущест-
влять продуктивную медицинскую активность, в инфор-
мационном отношении основываясь на личном опыте 
самосохранительного поведения (тоже компонент чело-
веческого капитала), который дает возможность само-
стоятельно избирать корректную тактику медицинских 
осмотров и медицинской профилактики заболеваний. 
Таким образом, первая группа индикаторов – компонен-
тов человеческого капитала, позволяющая осуществлять 
эффективное самосохранительное поведение в услови-
ях коммерциализации медицины, связана с реализацией 
адекватной медицинской активности. К ним относятся 
элементарная медицинская грамотность, эффективные 
познавательные навыки, позволяющие верно интерпре-
тировать эмпирические данные, получаемые в процессе 
жизнедеятельности, корректное ценностное отношение 
к своему здоровью, выражающееся в заботе о нем, в том 
числе через ресурс количественно и качественно доста-
точных медицинских профилактических осмотров.

Элементарная медицинская грамотность формирует-
ся как часть обыденно-практического знания и является 
важным ресурсом сохранения жизни и здоровья человека. 
Она является многокомпонентным феноменом, включа-
ющим ряд навыков, знаний и умений, характеризующих 
корректное медицинское поведение человека. Одним 
из важных ее компонентов является медицинская гра-
мотность неотложной помощи, которая может выступать 
ресурсом сохранения жизни в критических ситуациях. 
А. Курносова и И. Сиднев указывают: «Одной из ключе-
вых проблем отечественного здравоохранения является 
высокая смертность. Причин ее достаточно много. В числе 
которых – малая образованность граждан в вопросах ока-
зания первой медицинской помощи лицу, у которого воз-
никло неотложное состояние, требующее от окружающих 
активных действий по оказанию экстренной и неотложной 
медицинской помощи» [24, с. 21]. Другим компонентом 
элементарной медицинской грамотности является культу-
ра использования лекарственных препаратов, включающая 
их оправданное и целесообразное использование. Это эле-
ментарные знания о доврачебном использовании лекарств, 
последствиях отказа от приема прописанных препаратов, 
последствиях использования лекарственных препаратов 
вне врачебных предписаний. Элементарная медицинская 
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грамотность включает в себя совокупность представле-
ний о мерах профилактики и превентивном поведении, 
что является частью общей культуры человека и зачастую 
находится в прямой зависимости от качества накопленно-
го человеческого капитала.

Вторая группа индикаторов раскрывает значение 
человеческого капитала личности как ресурса достаточ-
ного уровня материального благосостояния, что явля-
ется необходимым условием получения качественной 
медицинской помощи в коммерческих учреждениях здра-
воохранения. Допуская отсутствие прямой зависимости 
между уровнем дохода и человеческим капиталом лично-
сти, стоит все же отметить, что непосредственно знания, 
умения и навыки человека являются главным инструмен-
том его профессионального становления, существенным 
образом влияют на уровень дохода, и в этом смысле так-
же выступают индикаторами доступности качественной 
и своевременной медицинской помощи.

Заключение
Роль человеческого капитала в сохранении здоровья насе-
ления в условиях коммерциализации медицины обуслов-
лена следующими моментами:

• уровень образования населения напрямую связан 
с уровнем медицинской грамотности и информи-
рованности о формах продуктивного самосохрани-
тельного поведения;

• человеческий капитал определяет степень эффективно-
сти участия населения в экономическом производстве 

и, как правило, имеет тесную взаимосвязь с уровнем 
дохода населения – ресурсом высокой медицинской 
активности;

• социально-философское содержание человеческого 
капитала предполагает включение наряду с эконо-
мическим экзистенциального и социального компо-
нентов, что обуславливает его высокую значимость 
в достижении личного и социального благополу-
чия – важной предпосылки продуктивного самосо-
хранительного поведения человека.

Исследование теоретических основ обозначенной 
проблематики – закономерная необходимость в условиях 
трансформации сферы здравоохранения, обусловленная 
потребностью выработки эффективных средств и механиз-
мов сохранения здоровья населения. Человеческий капитал 
выступает важным ресурсом сохранения здоровья челове-
ка. Его низкий уровень оставляет человеку меньше шансов 
на реализацию эффективного самосохранительного пове-
дения, что приобретает все большее значение в современ-
ной системе здравоохранения с усиливающейся тенден-
цией в сторону ее коммерциализации. Это естественный 
отбор, имеющий теперь уже социальную природу. Понима-
ние человеческого капитала как эффективного ресурса здо-
ровья человека обладает значимостью для современного 
социогуманитарного знания и определяет необходимость 
пересмотра принципов здоровьесбережения и трансфор-
мации комплекса мероприятий по сохранению здоровья 
населения и увеличения продолжительности жизни, в том 
числе с мировоззренческих позиций.
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Abstract: The research featured efficient self-preservation behavior in the context of healthcare commercialization, which 
affected the fundamental principles of medical service. The research objective was to study human capital assets as a resource 
of self-preservation behavior in the abovementioned conditions. The study involved a philosophical analysis based on the 
axiological approach, which made it possible to consider the ethical aspects of commercial medicine. The author also employed 
the structural method to study human capital as a complex structure. Human capital plays the leading role as it provides 
an effective implementation of self-preservation behavior in the context of healthcare commercialization. The research 
included an axiological analysis of the value-semantic context of the doctor-patient relationship and the ethical-axiological 
aspect of the phenomenon of commercial medicine. The author defines a number of indicators of human capital and defines 
productive self-preserving behavior in commercialized healthcare. Human capital assets turned out to be a valuable resource 
of self-preservation behavior in terms of health preservation. Its components could serve as performance indicators. They 
are basic medical literacy; effective cognitive skills in interpreting the empirical data obtained in life; adequate attitude to 
one’s own health, e.g. regular check-ups, healthy lifestyle, etc., as well as a sufficient well-being. Good awareness leads to 
effective self-preservation behavior, which is especially important in commercial healthcare.
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Аннотация: Показан пример применения биографического метода в изучении политики памяти. Эмпирической 
базой послужили архивные источники, личные документы и опубликованные семейные воспоминания иностранных 
граждан, репрессированных в 1930-е годы. Показаны преимущества использования метода в гибридном методоло-
гическом комплексе в комбинациях с методиками в формате междисциплинарного подхода. Описаны техники про-
цедуры гибридизации в составлении методологического исследовательского комплекса для изучения эмпирического 
материала. Гибридная методологическая позиция позволила реконструировать жизненный путь человека на фоне 
исторической ситуации в стране, понять контекст его жизни, смыслы и цели в конкретных исторических условиях. 
Результатом исследования биографий репрессированных иностранцев стало обоснование типичной биографической 
ситуации, которая воплотилась в абрис типичной судьбы этих людей. На фоне типичной судьбы иностранцев, подвер-
гнутых репрессиям в России, единичные биографии выглядят выпукло, подчеркивая и массовость практически оди-
наковой событийности, и личный опыт людей, переживших ситуацию репрессий. Автором обосновано применение 
биографического метода при изучении проблем формирования политики памяти, воплощенной в разных сценариях. 
Сделан вывод о необходимости формирования в России политики памяти, согласующей разнородные по смыслам 
нарративы социальных групп с целью укрепления гражданской солидарности.

Ключевые слова: социальная память, политика памяти, социокультурный подход, качественная исследовательская 
парадигма, гибридный методологический комплекс

Для цитирования: Рычков В. А. Использование биографического метода в социально-политических исследовани-
ях // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономиче-
ские науки. 2020. Т. 5. № 4. С. 486–495. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-4-486-495

Введение
Социальные исследования политики памяти носят меж-
дисциплинарный характер. Это находит отражение 
в методологии социально-политических исследований, 
касающихся ментальных характеристик социальных 
групп, общностей. Социальная память дифференцирова-
на. Разнородность пластов и смыслов памяти невозмож-
но измерять одномерными количественными методами, 
данный объект исследования вообще сложно подвер-
гнуть измерительным процедурам. Но для определения 
сбалансированных стратегий политики памяти актуаль-
ным становится выявление содержания памяти социаль-
ных групп, смыслов, в которых люди видят и понимают 
события истории России.

Ведущими в исследовании социальной памяти счи-
таются социокультурный и историко-сравнительный 
подходы в комбинаторике со специальными методами, 
предполагающими опору на междисциплинарные мето-
дики социологической и исторической наук. Соединение 
подходов и соответствующих им методов является одним 
из приемов работы с гибридными исследовательскими 
комплексами. Политика памяти опирается на образные 

представления, содержащиеся в нарративах. Она стре-
мится подменить собой историческую память, внедряя 
противоречивые конструкты, вызывающие конфлик-
ты. Использование биографического метода в социаль-
но-политических исследованиях позволяет рассмотреть 
проблемы государства в фокусе личностного понимания 
событий прошлого, вплетает семейные истории свидете-
лей и очевидцев событий в историю государства.

Методы и материалы
Стратегии гибридизации, с одной стороны, сохраняют 
традиционные принципы количественных концепций, 
с другой стороны, позволяют использовать методы разных 
гуманитарных дисциплин. В исследовании процессов фор-
мирования политики памяти мы соединили методы социо-
культурного подхода (П. А. Сорокин, А. С. Ахиезер) с тех-
никами историко-сравнительного и феноменологического 
подходов. При использовании социокультурного подхода 
акцент делается на интеграции социального и культурного 
в структурах бытия человека, на ценностной основе пони-
мания социокультурного процесса. Мы использовали био-
графический метод, контент- и дискурс-анализ, которые  
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оформились в гибридный исследовательский комплекс 
на основе междисциплинарного подхода.

В поле зрения исследователя попадают разные сферы 
жизни, сочетающие макро- и микроуровни отношений 
человека и структур общества, особенности функциони-
рования социальности в пространстве культуры [1, с. 9]. 
Сравнительный анализ понимания исторических событий 
разными социальными группами проводится с учетом 
окружающего их исторического контекста. Он предпола-
гает методическую вариативность, являясь одним из мето-
дов компаративного подхода. В рамках феноменологиче-
ского подхода внутренний мир индивида рассматривается 
как социологически значимое явление: он утверждает зна-
чимость субъективных оценок и переживаний для ана-
лиза социальной реальности. «Концептуальная основа 
междисциплинарных исследований… может формиро-
ваться в виде гибридного методологического комплекса, 
объединяющего методы исторических наук, потенциал 
социокультурного, генетического, феноменологического 
подходов в комбинации с методами социальной генеало-
гии и качественного анализа» [2, с. 135].

Ученые рассматривают противоречие исследователь-
ских парадигм «с позиции комбинирования методов, 
способных компенсировать слабые стороны и усили-
вать методические возможности концепций» [3, с. 45]. 
Гибридные стратегии решают методологическую про-
блему баланса объективности / субъективности, позво-
ляя проследить, как судьбы людей складываются в типы 
жизненных стратегий на фоне социально-исторического 
контекста. Исследования в русле гибридизации методов 
качественно-количественной парадигмы с использова-
нием методик междисциплинарного подхода опираются 
на интерпретативный характер анализа, работу со смыс-
лами социального дискурса, формирующегося вокруг 
исторического события. Смысл масштабных историче-
ских событий можно понять через «подробное изучение 
чрезвычайно мелких явлений» [4, с. 27]. Социокультур-
ный и сравнительный исторический анализ помогают 
осмыслить макропроцессы социальной памяти, включая 
в свою структуру техники количественного анализа (ана-
лиз документов, вторичный анализ). Микроуровень мне-
мических процессов изучается методами качественной 
парадигмы (биографический метод, контент-анализ).

По мысли Е. Ю. Рождественской и В. В. Семеновой, 
«когда исследователь работает с биографическими дан-
ными, есть возможность определить отдельные социаль-
ные позиции респондента как "точки", которые он зани-
мает в определенном пространстве / времени… путем 
соединения этих точек в некую кривую… можно их пред-
ставить уже как… кривые жизненного пути, которые 
обладают специфической конфигурацией…» [5, с. 5]. 
Л. Ю. Логунова акцентирует внимание на правилах рабо-
ты с нарративами: «все интерпретации корректны, ибо 
дифференцированы по социальной принадлежности, сте-
пени вовлеченности в события» [6, с. 230].

Социальная память в ее дифференциации, воплощен-
ной в нарративах свидетелей исторического прошлого 
стала центром нашей научной рефлексии. Предмет иссле-
дования – политика памяти, которая сегодня становится 
проблемой общественного сознания нации. Внедряясь 
в него, она манипулирует образами социальной памяти, 
подменяет собой историческую память, вбрасывая идеоло-
гемы, как правило, не способствуя согласию и солидарно-
сти дифференцированных памятью о прошлом социальных 
групп. Работа с нарративами с помощью биографического 
метода приближает исследователя к адекватному пони-
маю социально-исторической ситуации. Биографический 
метод помогает понять нарративы – цельные сюжет-
но-смысловые повествования, выражающие идентичность 
социальных групп. Это синтетический метод, родившийся 
на стыке разных наук. От исторической науки биографиче-
ский метод заимствовал принцип изучения микроисторий 
жизни, конкретизированных переживаниями их героев, 
от искусствознания – синтез объяснения и понимания, 
основных этапов жизненного пути индивида.

Психоанализ и персонализм повлияли на логическую 
структуру биографического метода: анализ жизни идет 
в соответствии с жизненными циклами в синтезе биоло-
гического, исторического, социокультурного. Биогра-
фический метод помогает «связать процессы личности 
с процессами жизни культуры, историю общества с исто-
рией человека, его пониманием обстоятельств жизни, 
включенных в глобальные социокультурные и историче-
ские процессы» [1, с. 152].

Социологические достоинства метода заложены 
в идее «биографической ситуации» [7–9]. Жизненные 
факты индивидов в рамках биографической ситуации 
воплощаются в нарративные повествования, достойные 
научного анализа. Ретроспективность, реконструкция 
и опора на источники в работах, базирующихся на био-
графическом методе, сближают их со сравнительно-исто-
рическими исследованиями и «биографической исто-
рией» школы Анналов (Л. Февр и М. Блок [10, с. 17]). 
Исследование нарративов и их взаимодействия на поле 
памяти, формирования различных политик памяти на их 
основе помогает понять, какую роль играют воспомина-
ния социальных групп в процессе осмысления социумом 
собственной истории.

П. Бурдье полагает, что социальная реальность явля-
ется «представлением или продуктом представления 
во всех смыслах этого термина» [11, с. 48]. Она про-
низана образами, которые отбираются группами для 
выражения собственной идентичности. Агенты групп 
используют эмоционально окрашенные образы прошло-
го для создания нарратива – повествования о значимых 
исторических событиях с точки зрения группы. Нарратив 
не просто описывает факты. Он конституирует осмыслен-
ную и целостную последовательность событий из жизни 
человека, представляя действия людей в качестве объек-
тивных связей и отношений: «События фиксируются… 
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благодаря нарративным усилиям самих респондентов, 
когда каждое событие описывается респондентом как 
связанное с другими и обусловливает их» [12, с. 155]. 
Е. Ю. Рожественская отмечает, что «нарративы… подле-
жат прагматическим и синтаксическим правилам, ситуа-
тивно и темпорально определенны… контекстуальны, 
т. е. для эффективной коммуникации необходим общий 
фонд означенного опыта, солидаризирующий группу / 
поколение / классы / нацию, селективно отобранных зна-
ний и верований и т. д., в противном случае производство 
и понимание дискурса будет затруднено или невозмож-
но» [13, c. 54].

Ведущую роль в формировании нарратива играет 
память как «временная составляющая идентичности, 
наряду с оценкой настоящего и планированием буду-
щего» [14, с. 29]. В нарративах запечатлены судьбы 
людей, перипетии истории социальных групп в качестве 
логически изложенного повествования: «нарративы 
передают динамику травматичного опыта от латентных 
форм переживания, фигур умолчания к частичному их 
проговариванию и далее – к дискурсивной детализации 
пережитого» [15, с. 380]. В поддерживаемых властью 
нарративах представлены смыслы интерпретации наци-
ональной истории. В этих разнообразных повествовани-
ях нет (и не может быть) смыслового единства. Каждый 
субъект будет отстаивать свое право на нарратив, защи-
щая свой смысл. В этом особенное свойство социальной 
реальности: она бесконечно объективна во всех субъек-
тивных представлениях о ней. Между собой нарративы 
могут находиться в отношениях комплиментарности, 
агонизма, антагонизма или индифферентности в зависи-
мости от статуса социальных групп и их взаимоотноше-
ний в публичном пространстве. Нарратив поддерживает 
идентичность группы и отвечает на актуальные вопро-
сы современности. При помощи нарратива группы 
«обретают голос» в социально-политических дискус-
сиях, утверждая свою уникальность и право на память 
в публичном пространстве. Когда репрезентация нар-
ратива социальной группы затруднена, формируются 
«ментальные неврозы», травмы памяти. На микроу-
ровне нарративы связаны с жизненными траекториями 
индивидов, на макроуровне – используются властью 
для формирования политики памяти, которая определя-
ет смыслы понимания прошлого, связывает образы про-
шлого с потребностями современности.

Идеальный сценарий такой политики – создание дис-
куссионной площадки для диалога исторических нарра-
тивов. Но реальная социально-политическая ситуация 
представляет собой тлеющий конфликт между смыслами 
исторических нарративов, что проявляется в реализуе-
мых неоднозначных или противоречивых политических 
решениях в сфере исторической памяти. Эти ментальные 
сражения происходят на поле памяти – «пространстве, 
в котором находятся агенты и институты, производя-
щие, воспроизводящие и распространяющие искусство, 

литературу или науку» [16, с. 51]. Память – «микро-
косм, наделенный своими собственными законами» [16, 
с. 51]. Но всегда есть опасность, что на полях социальных 
взаимодействий, которые есть суть социальной реально-
сти, «результаты рационально осмысленных действий 
нередко оборачиваются прямо противоположными 
последствиями» [17, с. 19].

Поле памяти – это наша исследовательская площадка, 
которая представлена в качестве арены отношений диа-
лога или конкурентной борьбы между политическими 
акторами и агентами социальных групп. Специфической 
ставкой в победе в ментальном мнемическом сражении 
является монополия на использование образов прошло-
го, с целью легитимации (или делегитимации) правил 
политической игры.

В России социальные группы, пострадавшие от репрес-
сий, длительное время не имели возможности публично 
заявить о своем праве на память, репрезентовать в поли-
тическом пространстве свой легитимный нарратив. Исто-
рия советских репрессий вызывает сочувствие у граждан, 
но не имеет легитимности, достаточной для общенаци-
онального признания трагедии. Травматический опыт 
национальной истории используется агентами власти 
и акторами социальных групп с целью наращивания соб-
ственного символического капитала в этом мнемическом 
конфликте смыслов и исторических нарративов.

Мы изучаем процессы формирования политики памя-
ти в двух проекциях: макро- и микросоциальной плоско-
сти. Макросоциологический подход анализирует дина-
мику изменений больших социальных систем, помогает 
увидеть, как меняется институциональный фон обыден-
ной жизни в истории. В микросоциологическом подходе 
социальная реальность рассматривается как результат 
действий индивидов, зависимый от их внутреннего мира. 
Интерпретация фактов покоится на методологической 
позиции качественной социологии: факты социальной 
жизни являются «"чьими-то" – в сфере жизненного опыта 
каких-либо индивидов или коллективов, которые с этими 
фактами сталкиваются, наблюдают, познают их, пережи-
вают, интерпретируют, оценивают» [18, с. 19]. Между 
двумя уровнями реальности тесная взаимосвязь: макро-
общественные изменения «непосредственно влияют 
на функционирование групп в микромасштабе, на повсед-
невную жизнь отдельных людей… история переосмыс-
ливается в биографиях людей» [18, с. 478]. Биография 
становится точкой пересечения макро- и микроанализа.

Биографический метод состоит из совокупности 
методик качественного анализа – сбора информации 
из писем, интервью, дневников, протоколов наблюдений 
и методов ее интерпретации. По мнению Л. Ю. Логуно-
вой, с его помощью можно восстанавливать биографии 
людей, семей, социальных групп, общностей, используя 
уникальные возможности смысловой интерпретации 
событий респондентами [1, с. 154]. Н. К. Дензин рас-
сматривает биографический метод как исследование 
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переживаний человека или группы на основе анализа 
широкого круга эмпирических источников: от писем 
до автобиографий, от газетных сообщений до прото-
колов судебных заседаний [19, с. 183]. Ф. В. Знанецкий 
считал, что «результаты применения биографического 
метода есть характеристика переживаний, ощущений 
или деятельности, мыслительных или практических дей-
ствий членов… социальных групп» [20, с. 106]. Биогра-
фический метод рассматривает жизнь человека в связи 
с конкретной социальной и культурной ситуацией, ибо 
«только по отношению к последней описываемая жизнь 
приобретает значение истории, особой смысло-времен-
ной целостности, к которой применимы понятия уни-
кальности, событийности, развития, самоосуществле-
ния» [21, с. 138].

Биографический метод упрекают в субъективности 
оценок. Но этот упрек касается именно достоинства 
метода. Среди множества усредненных оценок, кото-
рые принято считать объективными, данные, получен-
ные биографическим методом, сохраняют уникальность 
и типичность смыслов и суждений респондентов. Соче-
тание с количественными методами, процедуры триан-
гуляции, гибридизация исследовательского комплекса 
позволяют получить действительно объективную карти-
ну представлений о социальной реальности при сохра-
нении субъективных мнений о ней. «Исторические 
ситуации и их социальные характеристики выстраива-
ются на основе сравнительного анализа неофициальных 
и официальных нарративов… Конечный результат при-
менения метода заключается не в оценке жизни конкрет-
ного человека, а в осмыслении социокультурных харак-
теристик исторической ситуации, которая повлияла 
на эту жизнь» [1, с. 160].

Мы комбинировали интерпретацию данных биогра-
фических интервью с данными контент- анализа массива 
материалов, посвященных теме репрессий советского 
периода истории России. Такими источниками стали:

• архивные исторические документы (материалы 
коллективного архивного уголовного дела (АУД) 
№ П-1644 архива УФСБ по Ульяновской области 
и материалы АУД № 275 архива УФСБ по Пензен-
ской области1. документы 1920–1990-х гг., связан-
ные с жизнью Ф. Томэчка, полученные из Россий-
ского архива социально-политической истории 
(13 документов);

• воспоминания о Ф. Томэчка, опубликованные его 
потомками (3 личных документа).

Интерпретация собранного эмпирического мате-
риала оформилась в процедурах плотного описания 
и типизации жизненных стратегий репрессированных 
иностранцев.

1 Архив УФСБ по Ульяновской области. АУД № П-1644. 1932. Т. 1; Архив УФСБ по Пензенской области. АУД № 275. 1937.
2 Ryčkov V. A. Čech vězněný v Gulagu // Kudlanka. 20.08.2018. Режим доступа: https://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id
=9337&Itemid=40&limit=1&limitstart=2 (дата обращения: 10.11.2019).

Результаты
Плотное описание нарративов используется для опреде-
ления «важных личностных смыслов, восприятия образа 
жизни определенной общностью» [22, с. 186]. Исследо-
ватель изучает биографию человека с целью обнаруже-
ния социальных оснований и символических структур 
ситуации. Это помогает понять, как «работает значение 
(смысл) в общественной жизни» [23, с. 1], увидеть собы-
тие изнутри, глазами очевидцев. Описание становится 
насыщенным, анализируются ситуации, объясняющие 
эпизоды биографии, интерпретируются значения куль-
турных феноменов [24].

В плотном описании анализируется текст в целом (нар-
ративное повествование) либо отдельный отрывок, эпизод, 
секвенция (жизненные эпизоды, следующие в определен-
ном порядке друг за другом). Текст нарратива структу-
рируется по законам логики. Исследователь с помощью 
метода понимания погружается в смыслы жизненной 
ситуации человека с целью «вписать» историю его жизни 
в контекст исторической ситуации. Повествование пере-
водится в анализируемые единицы (секвенции), структу-
рированные по темам (табл.). Анализ нарратива состоит 
из перечисления характеристик жизни человека или груп-
пы, фиксации самого события, отношения к нему, культур-
ного и исторического контекстов, понимания субъектив-
ной значимости этого события для участников ситуации. 
С помощью метода плотного описания нами была проа-
нализирована биография Ф. Томэчка, чтобы показать, как 
в судьбе одного человека преломились события мировой 
и национальной истории и как они отразились в политике 
памяти Чехии и России2 [28].

Судьба Ф. Томэчка имеет сходство с биографией 
К. Штайнера – югославского коммуниста, эмигриро-
вавшего в советскую Россию в 1932 г. ради постро-
ения коммунизма и получившего срок в ГУЛАГе:  
«родился 15 января 1902 года в Вене. …вступил в Союз 

Франтишек Томэчка (1906–1938) 
František Tomečka (1906–1938)
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коммунистической молодежи в 1919 году. …перед угро-
зой прихода к власти Гитлера, в 1932 году … приехал 
в Советский Союз для работы в Балканской секции 
Коминтерна. <…> Арестован 4 ноября 1936 года как 

3 Архив УФСБ по Ульяновской области. АУД № П-1644. 1932. Т. 1. С. 132; Файл: 132. Протокол допроса Ф. Томэчка // Открытый список. Режим 
доступа: https://ru.openlist.wiki/Файл:132._Протокол_допроса_Ф._Томэчка.jpeg (дата обращения: 03.08.2020).
4 См..: Gulag. Online. Режим доступа: http://www.gulag.online/ (дата обращения: 03.08.2020); Открытый список. Режим доступа: https://ru.openlist.
wiki/ (дата обращения: 03.08.2020).

немецкий шпион и приговорен к 8 годам тюремного 
заключения. …22 октября 1939 года… дополнительно 
осужден на 10 лет» [25, с. 7].

Табл. 1. Пример плотного описания 
Tab. 1. Example of dense description

Протокол допроса Ф. Томэчка3 Плотное описание

Родился в семье рабочего, г. Граница, Чехословакия. Окон-
чил гимназию в 1922 году, …работал учеником сапожником 
до 1925 года... до 1929 года работал на фабрике рабочим с пере-
рывом 11/2 лет, в армии…
В 1926 году… вступил в члены Чешской компартии…, в 1929 г. 
в связи с репрессиями со стороны Правительства к КПЧ 
по предложению парторганизации вместе с… Рипар Антони-
ном… были вынуждены выехать в СССР…
При переходе границы Польша – СССР мы были арестованы… 
в Каменец-Подольском… Из Каменец-Подольского нас… 
отправили в г. Пензу, а оттуда в Керенск. …в январе 1931 г. 
19 числа мы были… приняты в ВКП(б)…
В феврале месяце 1931 г. Рипар… был послан на Урал, рабочий 
поселок Губаху Кизеловского района инструктором физкульту-
ры, где он работал 3-4 месяца и пригласил меня к себе…
Я в это время работал в Керенском детдоме воспитателем-ин-
структором по сапожному делу, получив отпуск, выехал к нему, 
пробыл там 3 недели… мы поехали вместе, он в Сызрань, 
а я в Керенск… в октябре 1931 г. мне писала его жена из Сыз-
рани, что он уехал неизвестно куда и не знаю ли я его адреса

1. Дата и место рождения: 1906 год, Границе-на-Мораве, 
Чехия.
2. Культурный контекст: национальность – чех, выросший 
в Моравии (Чехия), где пересекались различные культуры, 
нации и религии. Ф. Томэчка эмигрировал из Чехии в СССР.
4. Социальное происхождение: из семьи рабочего.
5. Субъективное значение: вера в коммунизм, открытость 
к людям, дружелюбие.
6. Факт эмиграции имел значение для последующей жизни, 
определил его судьбу

При сравнении биографий Ф. Томэчка и К. Штайне-
ра появляется исследовательский концепт – тип судьбы 
репрессированные по политическим мотивам эмигранты 
в СССР. Дополнением к судьбам основных героев слу-
жат упоминания о похожих ситуациях, в которые попа-
ли другие иностранцы. Материалы уголовного дела 
расширили этот тип судьбы людей, репрессированных 
по политическим мотивам: в коллективном уголовном 
деле № П-1644 упоминаются А. Рипар и Д. Шагаров, эми-
грировавшие в СССР и репрессированные в 1932 г. в рам-
ках «польской операции» НКВД. Мы изучили судьбы 
эмигрантов из Чехословакии в СССР по источникам, опу-
бликованным на российских сайтах, в количестве 895 био-
графий4. Этих людей объединяет единый тип судьбы.

Ф. В. Знанецкий вводит понятие определение ситуации, 
которое формируется из объяснений участвующих в ней 
субъектов и скрупулезного анализа их биографии как мето-
да понимания их характеров в социальном действии [20]. 
Субъекты привносят в каждую социальную ситуацию свои 
мотивы и модели поведения, обоснованно предполагая, 

что такой способ действий одобряется другими. Основной 
опыт людей может быть представлен как типизированное 
знание. Социолог анализирует не индивидуальные или 
уникальные качества предметов или людей, а их типиче-
ские черты. Типизация обозначает процесс, посредством 
которого люди типизируют окружающий их мир. А. Шюц 
источником типизации полагает структуры жизненно-
го мира индивидов: «Опуская письмо в почтовый ящик, 
я ожидаю, что неизвестный мне человек, называемый 
почтовым служащим, будет действовать типичным, хотя 
и не вполне понятным мне образом, в результате чего мое 
письмо достигнет адресата за разумное время» [26, с. 20].

В смысловом контексте А. Шюц определяет типиза-
цию как форму абстракции, которая приводит к «кон-
цептуализации обыденного мышления… потому, что наш 
опыт… с самого начала организуется как подведение под 
определенные типы» [26, с. 493]. Процесс типизации 
состоит «в приравнивании черт, релевантных… цели, 
ради которой данный тип был создан, и в игнорирова-
нии тех индивидуальных различий…, которые этой цели 
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нерелевантны». При этом, процедуры типизации должны 
соответствовать четырем постулатам – релевантности, 
адекватности, логической согласованности и совместимо-
сти. Смысл ее заключается в «соотнесении типа с пробле-
мой, для решения которой он был создан» [26, с. 625].

С помощью типизации эклектические материалы 
личного характера («документы жизни»), документы 
архивов организуются в единую смысловую канву, помо-
гающую анализировать исторические события [26]. 
Мы использовали метод типизации для осмысления схо-
жих биографических ситуаций, выбранных по критерию 
иностранного происхождения героя. В метод типизации 
вплетаются техники сравнительного анализа. Сравни-
тельный анализ аналогичных случаев позволил клас-
сифицировать стратегии жизни индивидов в похожих 
обстоятельствах.

Для советских граждан было опасным знать иностран-
ные языки, иметь точку зрения, отличную от партийной 
линии, критиковать существующие порядки и сравни-
вать их с условиями жизни в зарубежных странах. Ино-
странное подданство или опыт жизни за границей делали 
человека преступником в глазах власти. Как и Ф. Томэч-
ка, К. Штайнер устроился на работу, женился на рус-
ской девушке, был обвинен в шпионской деятельности. 
Основанием для ареста и уголовного преследования 
послужили его гражданство и знание иностранных язы-
ков. Как и у Ф. Томэчка, жена К. Штайнера была русской, 
и на момент ареста мужей обе ждали детей. Ф. Томэчка, 
арестованный 27 октября 1937 г. Керенским НКВД, ска-

5 Ryčkov V. A. Čech vězněný v Gulagu…
6 Архив УФСБ по Ульяновской области. АУД № П-1644. 1932. Т. 1. С. 171–172; Файл: 171. Протокол допроса – 28 июня 1932 года // Открытый 
список. Режим доступа: https://ru.openlist.wiki/Файл:171._Протокол_допроса_-_28_июня_1932_года.jpeg#file (дата обращения: 03.08.2020); Файл: 
172. Протокол допроса – 28 июня 1932 года // Открытый список. Режим доступа: https://ru.openlist.wiki/Файл:172._Протокол_допроса_-_28_
июня_1932_года.jpeg (дата обращения: 03.08.2020).

зал своей жене на прощание: «Натка, жди меня. Я обяза-
тельно вернусь. Ведь я ни в чем не виноват…»5. К. Штай-
нер тоже считал свой арест ошибкой: «Жена заплакала, 
я пытался ее успокоить.

– Что ты возьмешь с собой? – спросила она.
– Ничего. Зачем мне брать что-либо? Это явное недораз-

умение, я скоро вернусь домой…» [25, с. 10].
После осуждения мужа С. Штайнер, как и жена 

Ф. Томэчка, была объявлена женой врага народа и про-
шла через обструкцию со стороны власти: лишение рабо-
ты и жилья, стигматизация, материальные лишения 
и моральные страдания из-за невозможности повлиять 
на судьбу мужа законными средствами.

А. Шюц подчеркивает, что при типизации необходимо 
принимать в учет некоторые обязательные основания: 
а) мир, принимаемый как данность; б) биографически 
детерминируемая ситуация. Исходя из этих параме-
тров, можно предположить, что для всех изучаемых нами 
эмигрантов мир воспринимался (до применения к ним 
репрессий) как относительно безопасный, стабильный 
и предсказуемый. Это ясно по факту их эмиграции 
в СССР, которая не воспринималась ими в качестве опас-
ного и сомнительного предприятия. Опыт проживания 
за границей сформировал доверительное отношение 
к органам власти и дознания, что видно из протоколов 
допроса Ф. Томэчка6 (табл. 2) и К. Штайнера: оба прямо 
и откровенно отвечают на вопросы следователя, будучи 
уверенными в собственной правоте и невиновности.

Табл. 2. Материалы протокола допроса Ф. Томэчка 
Tab. 2. F. Tomečka’s interrogation file

Вопрос Ответ

Как понимать Вашу фразу в письме жене из Губахи (с. Урала) 
от 7 июля 1931 г., т. е., в то время, когда Вы договаривались 
бежать в ЧСР, следующего содержания: «Я думаю, что ты мне 
поверишь, что мне не было большой охоты сюда на этот Урал 
ехать, но скажу тебе пока, что это была моя обязанность»

Это надо понимать так, что мне надо было договориться 
с Рипар или о побеге в ЧСР, или же оставаться здесь в СССР, 
одно из двух: оставаться здесь или выехать обратно…

В письме от 20 июня из Губахи: «Скажи, кто здесь в СССР 
живет счастливо и спокойно? Я думаю, что никто. Каждому 
чего-нибудь хочется, и здесь ничего нет. Думаю, как и что будет 
в дальнейшем, и ничего хорошего не вижу»

Сам не знаю, как это я выразился…

«В Губахе на левом берегу р. Усолье находиться вроде Солов-
ков, тоже находиться 2000 лишенцев под надзором и рабо-
тают все в горе, добывают уголь как принудильщики…, там 
находятся и хорошие люди… есть белогвардейцы, попы… 
Ходить туда не разрешается, но я там все же уже два раза был, 
но по разрешению, очень хотелось узнать их обстановку, их 
права, обязанности, так я это все узнал…»

Тот сотрудник ГПУ, который был в кружке физкультуры 
у Рипара, дал нам возможность вместе с ним осмотреть лагерь, 
были там, на площадке, где устраивали танцы, один из заклю-
ченных – белогвардеец-руководитель танцев подсел к нам 
с Рипаром и вели разговор о жизни в лагере…
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Из воспоминаний К. Штайнера: «"1. Карл Штайнер 
обвиняется в том, что он является членом контррево-
люционной организации, убившей Секретаря Централь-
ного Комитета ВКП(б) и Секретаря Ленинградского 
обкома партии С. М. Кирова; 2. Он обвиняется в том, что 
является агентом гестапо".

Дочитав до конца, я рассмеялся.
– Не смейтесь! Это серьезное обвинение, – сказал Ревзин.
Я чувствовал себя хорошо, настроение поднялось.
– Дело абсолютно ясное – речь идет об ошибке. К этому 

я не имею никакого отношения, – я говорил спокойно и уве-
ренно» [25, с. 14].

Биографически детерминируемая ситуация всех эми-
грантов заключена в факте их эмиграции. Это событие 
послужило основой для изменений их судеб: женитьба 
на русских женщинах, арест как лиц, прибывших из капита-
листических стран с целью шпионажа. Биографии А. Рипара 
и Д. Шагарова аналогичны судьбе Ф. Томэчка: эмиграция 
в СССР, трудоустройство, заключение брака, обвинение 
в шпионаже и заключение в концлагере по сфабрикован-
ным обвинениям. Фабула обвинения всех фигурантов АУД 
№ П-1644 основана на ст. 58 УК РСФСР: рабочих обвиня-
ли в терроризме, покушении на основы государства, срыве 
сельскохозяйственных работ и шпионаже на иностранную 
разведку. Факт эмиграции помешал им легально поки-
нуть СССР для того, чтобы избежать репрессий. Судьба 
Ф. Томэчка – пример того, как биография индивида меняет-
ся под действием политики, идеологии, партийных взаимо-
действий и индивидуального выбора страны проживания.

Репрессированные иностранцы составили группу 
с похожими судьбами. Следствие по их делам и судебные 
процессы были идентичны. Для вынесения приговора 
не требовалось никаких доказательств и состязательного 
судебного процесса. Родственники репрессированных 
подвергались моральной и юридической дискриминации 
только за факт родственных связей с репрессированным: 
«Сестра моей бабушки Людвига… родилась после смерти 
своего отца, 26 июня 1938 года. После ареста Франтише-
ка его беременную жену и ребенка выселили из дома, где они 
постоянно жили. Они стали жить на квартире у родствен-
ников, в коридоре… Наталья как жена "врага народа" 
была уволена. Она пошла на работу в детский дом, где она, 
по крайней мере, приносила остатки еды своим дочерям. 
До 1953 года никто не сообщал Наталье о судьбе ее мужа. 
Только после смерти Сталина ей сказали, что он умер 
от рака печени, что не было правдой…» (из семейной 
истории Ф. Томэчка [28, с. 55]).

Ф. Томэчка был реабилитирован посмертно решени-
ем Военного Трибунала Приволжского военного округа 
24 ноября 1956 г. «за отсутствием состава преступлени-
я»7. К. Штайнер реабилитирован 23 марта 1956 г. Вер-
ховным Судом РСФСР.

7 Томэчка Франц Адольфович (1906) // Открытый список. Режим доступа: https://ru.openlist.wiki/Томэчка_Франц_Адольфович_(1906)#/media/
File:24.11.1956_-_Мышаков.JPG (дата обращения: 02.08.2020).

За рубежом тема тоталитаризма представлена как наци-
ональная трагедия. Здесь идет осмысление национальной  
истории, изучаются судьбы репрессированных. Мемо-
риализация памяти репрессированных воспринимает-
ся чешским обществом спокойно и доброжелательно. 
В России история репрессий практически не включена 
в государственную политику памяти: доступ к архивам 
репрессий затруднен, точное количество репрессирован-
ных до сих пор официально не названо, организаторам 
репрессий устанавливают памятники и популяризируют 
их как мудрых государственных деятелей.

Практически никакого мнемического дискурса 
о «жертвах идей интернационала» в нашей стране 
не существует. Попытки общественных организаций 
и инициативные исследования историков артикулиро-
вать память о репрессиях наталкиваются на сопротив-
ление со стороны агентов власти. Идеологи пытаются 
разыгрывать карту победы и «торжества справедливо-
сти». Но принуждение к «исторической правде» одной 
на всех травмирует общество и искажает пространство 
социальной памяти. Формируются ложные (стыдливые 
или героические) представления о реальности, имею-
щие с реальностью опосредованную связь [27]. Голоса 
тех, кого ранее было принято не замечать в официальной 
политике памяти, начинают звучать все убедительнее. 
Возможность «рассказать» свою версию национальной 
истории и указать свое место в ней группы репрессиро-
ванных крестьян, потомков аристократии, представите-
лей интеллигенции, священников получили совсем недав-
но. Эти люди – свидетели эпохи террора. За них сегодня 
говорят документы – бесстрастные адвокаты, защищаю-
щие право на память репрессированных соотечественни-
ков и иностранных граждан.

Заключение
Использование биографического метода в социально- 
политических исследованиях позволяет соединить истори-
ческие и социологические подходы к изучению повседнев-
ного мира людей. Биографический метод помогает увидеть 
личное в водовороте исторических событий. Результаты 
исследований социальной памяти с помощью биографиче-
ского метода преодолевают разрыв между макро- и микро-
уровнем восприятия людьми общего прошлого.

Это метод, дополняющий анализ исторических доку-
ментов. Исторические даты и факты обогащаются глубин-
ной смысловой эмпирикой, показывающей разные пласты 
переживаний людьми событий прошлого. Он показывает 
индивидуальные судьбы, встроенные в историю страны. 
Использование биографического метода дает представле-
ние о разнообразии жизненных траекторий. С помощью 
техник типизации и плотного описания можно понять, 
как преломляются в биографиях людей государственные 
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решения, как находят свое отражение разнообразные 
социокультурные связи, взаимоотношения и конфликты. 
С помощью биографического метода оказывается воз-
можным воссоздать не субъективные смыслы свидетелей 
истории XX в.

Биографии репрессированных иностранцев (Ф. Томэч-
ка, А. Рипара, Д. Шагарова) проиллюстрировали эпоху 
Большого террора, дополняя сухие строки государствен-
ных документов эмоциями и переживаниями, а также 
личными оценками судьбоносных исторических фактов 
очевидцами.
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Аннотация: Проводится теоретический анализ ключевых факторов, влияющих на процесс принятия управленческих 
решений в предпринимательской деятельности. Цель – раскрытие паллиативного смысла воздействия отдельных внеш-
них условий на предпринимательство. Модель общественных отношений хозяйствующих субъектов в исследуемой сфе-
ре обусловлена стремлением к тому, что удовлетворяет их потребности. Нормативность этих отношений определена 
внешним по отношению к ним регулятором, презюмирующим их рациональность и добросовестность. Представленные 
государством правила игры предусматривают равновесные социальные и юридические возможности для субъектов 
предпринимательской деятельности на входе в рынок. Управленческая деятельность как базовая составляющая пред-
принимательства подвержена влиянию коллаборации множества внешних и внутренних факторов. Под их воздействи-
ем абстрактная модель предпринимательской деятельности сталкивается с условиями, определяющими эволюционный 
путь развития коммерческой организации. Учет перманентно проявляющихся факторов формирует «узор» управленче-
ских решений, обеспечивающих рост компании и прибыль либо убытки и финансово- юридическую несостоятельность. 
Качество управленческих решений детерминировано управлением рисками, ресурсами и состоянием неопределенности. 
Рассуждения о рациональности принятия управленческих решений приводят к выводу о взаимосвязи целей коммерче-
ской организации с условиями определенности и неопределенности, социальной полезности и общего экономического 
блага. При таких обстоятельствах идеальный конкурирующий рынок (эффективность по Парето) представляется мало-
вероятным из-за того, что внешние и внутренние факторы воздействия на сферу предпринимательства меняют обще-
ственные отношения, формирующие их, возрастают экономические, социальные и правовые риски, что не приводит 
к росту благосостояния общества, а отдельные хозяйствующие субъекты несут финансовые и имиджевые потери.

Ключевые слова: государство, правовая культура, асимметричность информации, правовая культура, баланс 
интересов

Для цитирования: Шумкин Е. М. Факторы влияния на рациональность управленческих решений в предприниматель-
ской деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологиче-
ские и экономические науки. 2020. Т. 5. № 4. С.496–504. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-4-496-504

Введение
Целью работы является раскрытие проблемного содер-
жания некоторых внешних факторов, воздействующих 
на предпринимательство, вкупе с имманентными факто-
рами. Качество управленческих решений является важ-
нейшей детерминантой, обусловливающей успешность 
предпринимательской деятельности. Именно управленче-
ские решения отражают философию компании, т. е. уме-
ние ставить вопрос об общественной значимости бизнеса, 
отвечая на него экономическими результатами, и репута-
ционный портрет на социальном фоне. Поиск наилучшего 
варианта (оптимально-рационального, удовлетворитель-
ного, по Г. Саймону) управленческого решения сопряжен 
со сложностью учета всех трансформаций, происходящих 
во внутренней или внешней среде предпринимательства, 
экспоненциальным возрастанием риска и оценкой прогно-
зов развития экономики, носящих, безусловно, вероятност-
ный характер. В связи с этим процесс принятия решений 

требует оптимизации всего хода разработки и последую-
щей их реализации с помощью гибкого метода к установке 
своих бизнес-целей, их верификации позитивному праву, 
релевантной оценки эффективности экономики компании 
по отношению к рыночной экономике государства.

Методы и материалы. Исследование факторов влия-
ния на рациональность управленческих решений прово-
дилось на основе формализации и классификации теоре-
тических данных исследований российских и зарубежных 
авторов в области социологии, экономики и права. Метод 
исследования является комплексно-исследовательским, 
основанным на теории и её качественном анализе.

Теоретические основы
Система научного знания о факторах влияния на пред-
принимательство (рассматриваемого синонимично пред-
принимательской деятельности) включает в себя сово-
купность различных подходов к их определению.
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Системный подход. По определению И. А. Колесни-
ковой, приматом экономического развития является пред-
принимательство в силу своей адаптивности к постоянно 
меняющимся состояниям рынка (в самом широком содер-
жательном значении). В основе позиции автора лежат 
критерии экстенсивности и интенсивности, где в первом 
случае рост рыночной экономики происходит за счет 
привлечения необходимых ресурсов извне, а во втором – 
за счет снижения материальных и трансакционных издер-
жек, т. е. собственных нематериальных ресурсов [1].

Через призму общественных отношений с другими 
субъектами предпринимательской деятельности на осно-
ве общих социальных и легитимных правил поведения 
в системе экономики рассматривал предприниматель-
ство И. С. Гапархоев [2]. И. В. Игнатова косвенно разде-
ляет точку зрения И. А. Колесниковой и И. С. Гапархоева, 
выделяя поддержку экономики государства путем уплаты 
налогов в различные бюджеты превалирующей целью 
предпринимательства [3]. Об институционализации 
предпринимательства, оказывающего влияние на изме-
нение конструкции общественных отношений, писали 
М. Блауг [4], А. Маршалл [5] и другие авторы.

Таким образом, системный подход дает возможность 
познать экономическую действительность в дуальном 
отражении социальной и юридической реальности, пока-
зывающей предпринимательскую деятельность как номи-
нальную единицу рыночной экономики со своими свой-
ствами и особенностями.

Структурно-функциональный подход. Принимая 
взгляды А. Маршалла, Дж. Б. Кларк видел в предприни-
мательской деятельности довлеющий фактор развития 
инновационного и конкурентного производства, неот-
делимого от рыночной экономики и претендующего 
на часть ее прибыли [6; 7].

Стоит выделить точки зрения М. Вебера и В. Зомбар-
та, тождественно подчеркивающих особый религиозный 
дух предпринимательства. М. Вебер считал протестан-
тизм основой предпринимательского духа (буквально 
кельвинизм), а В. Зомбарт видел в этой роли католиче-
ство. Духовные скрепы, по мнению авторов, определяют 
рациональный результат организованного и свободного 
труда, путем объединения единомышленников на основе 
нравственных и личностных ценностей [8]. Имплицитно 
изучали предпринимательство с позиции структурно- 
функционального подхода Г. Шмоллер, Г. Мангольдт, 
В. Е. Савченко и др. [9–11].

Предпринимательство, являясь одной из сфер жизнедея-
тельности человека, представляет собой социальную вели-
чину, связывающую всевозможные виды экономической  

1 П. Г. Щедровицкий. Не проектируйте будущее за других // Гуманитарный портал. 17.08.2006. Режим доступа: https://gtmarket.ru/library/
articles/5770 (дата обращения: 02.05.2020).
2 Баланс интересов представляет собой способность к внутреннему саморегулированию и подразумевает свободную экономическую деятельность. 
По Аристотелю, это «наилучший государственный строй».

и познавательной деятельности, предопределяя устойчи-
вость всей системы и делающей ее эффективной.

Деятельностный подход. Д. К. Гэлбрэйт выразил 
активную суть предпринимательской деятельности, рас-
суждая о ней как о явлении, подверженном постоянной 
трансформации (либо полному прекращению). Автор 
указывал на упрочнение рыночных позиций благодаря 
направленному действию предпринимательства, где клю-
чевым моментом является управленческая деятельность. 
Являясь свободной экономической деятельностью, пред-
принимательство обеспечивает прирост общественного 
богатства путем новаторского и инновационного риско-
вого саморегулирования деятельности человека [12–14].

Деятельностный подход презюмирует реальный спо-
соб выражения активной деятельности субъекта пред-
принимательской деятельности в объективной реаль-
ности. Современная действительность, обусловленная 
глобальными изменениями геополитических и геоэконо-
мических процессов, опосредованных несостоятельно-
стью отдельных транснациональных сделок (ОПЕК+), 
общей эпидемиологической обстановкой (COVID-19), 
явившихся дополнительными внешними факторами, воз-
действующими на сферу предпринимательства, которая 
оказалась в условиях необходимости принятия управлен-
ческих решений в условиях неопределенности (Э. Дюрк-
гейм, Л. фон Мизес) [4].

Отдельные подходы раскрывают тонкие нюансы пред-
принимательской деятельности, не затрагивающие всю 
сферу общественных отношений в сфере, где процесс 
принятия управленческих решений является ключе-
вым элементом легального развития предприниматель-
ской деятельности. Важна оценка роли государства как 
внешнего регулятора правоотношений в этой области, 
задающего нормативные правила поведения в ней для 
нивелирования правоотношений ответственности с госу-
дарством, а также деструктивная оценка общества, име-
ющего «ментальный блок» неприятия предпринима-
телей. Так, П. Г. Щедровицкий считал, что перед лицом 
государства предпринимательство лишено заслуженной 
ценности, т. к. в обществе преобладает общее негативное 
восприятие такого вида деятельности, в силу чего не при-
знал его двигателем экономики1, хотя еще П. Бурдье рас-
сматривал предпринимательство как систему устойчивых 
социальных практик, направленную на автономное раз-
витие по собственным правилам и регулируемую властью 
государства через социально-правовые нормы [15].

Поиск и соблюдение баланса интересов2 общества, госу-
дарства и предпринимательской среды возможно в услови-
ях адекватной социально-экономической политики и невоз-
можно в условиях асимметрии информации в социальном, 
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экономическом и правовом аспектах, где «некомпетент-
ный законодатель постоянно увеличивает человеческие 
страдания, пытаясь их уменьшить» [16; 17, с. 131].

Результаты
В данной области научного знания представлено доста-
точное количество исследований, посвященных процес-
су принятия управленческих решений как явлению и как 
инструменту управленческой деятельности. Выделим 
отдельные ключевые положения, отражающие последова-
тельность и важность данного процесса.

1. Стратегия. Рассматривая предпринимательскую 
деятельность как безусловную компоненту развития 
финансово-хозяйственной деятельности государства, 
стоит обратить внимание на процесс принятия управ-
ленческих решений в сфере предпринимательства как 
на экономически обоснованный план общего развития 
коммерческих организаций [18]. Общность такого пла-
на подразумевает его детализацию на различных этапах, 
постепенное исполнение которых приводит к его реа-
лизации. Целеполагание стратегии призвано обеспечить 
эффективность материальной стороны и учет множества 
факторов, влияющих на нее при одновременном сниже-
нии трансакционных издержек [19].

Сам процесс принятия управленческих решений обу-
словлен объективными внешними факторами, такими как 
изменчивость социально-экономических и политических 
условий, поведение рынка в прогнозируемом (на время 
действия плана) будущем в зависимости от особенностей 
вида той или иной предпринимательской деятельности 
(например, мораторий на возбуждение дела о банкрот-
стве юридических лиц со стороны кредиторов распро-
страняется только на установленный законодателем пере-
чень, необходимый в первую очередь для корректировки 
экономического плана, связанного с исполнением обяза-
тельств на рынке даже при наличии императивных при-
знаков банкротства3). Внутренние факторы могут быть 
самостоятельными довлеющими детерминантами про-
цесса принятия управленческих решений, а могут ока-
заться под приматом воздействия внешних факторов 
[20; 21]. К таковым можно отнести личностные характе-
ристики лица, входящего в структуру органов управления 
(П. Г. Щедровицкий называет их профессиональными 
компетенциями4), его стиль управления, уровень право-
вой культуры, степень восприятия внешних факторов, 
оценку ценности предлагаемой для анализа информации.

3 О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Постановление Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 № 428 // СПС КонсультантПлюс; О несостоятельности (банкротстве). ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
4 П. Г. Щедровицкий. Не проектируйте будущее за других…
5 Нагаев К. Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе // РБК. 23.07.2019. Режим доступа: https://www.rbc.ru/socie
ty/23/07/2019/5d36cee59a7947f6cac8272a (дата обращения: 02.06.2020).
6 Compliance: guidelines for compliant corporate behavior // IONOS. 19.07.2019. Режим доступа: https://www.ionos.com/startupguide/grow-your-
business/compliance/ (дата обращения: 02.05.2020).

2. Качество управленческих решений. Адекватность 
исполнения этапов в рамках экономически обоснованно-
го плана, timeline (временная линия, финансово и юридиче-
ски дисциплинирующая юридическое лицо и лиц, его кон-
тролирующих в отношении объективных (договорных)  
обязательств), их релевантность намеченным целям 
и нормативным правилам поведения, предусмотренным 
законодателем, определяют качество управленческих 
решений [22].

Основной компонентой, определяющей надлежащее 
качество управленческих решений в крупных коммер-
ческих организациях, является compliance, на практике 
рассматриваемая как служба, задачей которой является 
анализ принимаемых управленческих решений на осно-
ве имеющейся информации в организации (внутренний 
аудит) – завершающий этап процесса их принятия. Ана-
лиз проводится на предмет соответствия императивным 
правилам поведения (нормам права, носящим объектив-
ный характер), правоприменительной практике (во избе-
жание конфликта норм права, лежащих в основе приня-
того решения и практике их применения), социальным 
нормам (устойчивым социальным практикам в регионе 
присутствия компании для нивелирования возможных 
деструктивных социальных волнений в организации 
(например, массового увольнения) и за ее пределами5).

Такой подход к генеральному анализу информации, 
необходимой для принятия наиболее рационального 
решения, продиктован необходимостью соблюдения 
баланса интересов предпринимателя, общества и госу-
дарства во избежание негативных последствий в виде 
делинквентности. Он получил широкое распространение 
в западных странах в 2000-х гг., путем предоставления 
малому бизнесу общей и единой информационной точки 
для доступа к национальным и международным законам. 
Преследуемая цель – максимизация социальной ответ-
ственности бизнеса6. Российский законодатель на теку-
щий момент оставил без внимания вопросы социальной 
ответственности бизнеса, и compliance-служба является 
самостоятельной привилегией, как правило, кредитных 
организаций (Промсвязьбанк).

3. Рациональность. Момент принятия управленче-
ского решения как временная точка отсчета является 
началом наступления последствий: желаемых и пред-
сказуемых или нежелаемых и имеющих вероятностный 
характер. Предполагается, что этому моменту уже пред-
шествовал процесс анализа всей имеющейся информа-
ции, где ей была дана соответствующая оценка, исходя  
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из воздействия внутренних и внешних факторов. Реше-
ние принимается тождественно сделанному опти-
мальному выбору. Существуют позиции, отражающие 
оптимальность решения как наилучший его вариант 
(А. Б. Петровский), дуальное отражение директивности 
(А. Н. Асаул), естественный результат анализа инфор-
мации (Л. И. Лукичева). Чаще всего ее определяют как 
экономически обоснованную альтернативу из множества 
вариантов (Р. А. Фатхутдинов, Ю. Н. Лапыгин, В. Н. Лаза-
рев), реже – как естественный результат исполнения слу-
жебных обязанностей (Н. В. Злобина). 

Этимология слова optimus (наилучший) в контексте 
принятия управленческих решений в сфере предприни-
мательства семантически эволюционировала в термин 
рациональность.

Правовая система России предусматривает идеаль-
ную модель поведения в качестве разрешенного способа 
извлечения дохода для предпринимательской деятельно-
сти за счет принятия правил поведения (императивных 
и диспозитивных). Императивный подход предусматрива-
ет основные правила игры, которые предприниматель как 
адресат менять не может и предполагает рациональность 
как наивысшую степень социальной, финансовой и юриди-
ческой ответственности, которая наступит в случае нару-
шения субъектом предпринимательской деятельности 
правил поведения. Диспозитивный подход предполагает 
возможность отклонения от правил, если такое отклоне-
ние остается в общих рамках императивности. Идея второ-
го подхода основывается на возможности формирования 
периферийных общественных (дозволительных) отноше-
ний в сфере предпринимательства, прямо не предусмо-
тренных законодателем для ее развития и устойчивости.

Преимущества обоих подходов заключаются в преду-
становленных вариантах рациональности, провоциру-
ющих субъектов управления принимать качественные 
управленческие решения, основанные на объективности 
правовых норм и добросовестности предпринимателей7. 
Порочность подходов обусловлена субъективным вос-
приятием правовых норм и множеством вариантов их 
дискреционного исполнения (из-за низкого уровня пра-
вовой культуры, асимметричности информации, право-
вого и социального нигилизма и т. д.) [22]. Весьма точно 
выразился по этому поводу М. Вебер, определяя порядок 
управления как соотношение действий юридического 
лица с ограничениями, регулируемыми государством, 
и называя все остальные социальные действия, основан-
ные на потенциале собственных возможностей юридиче-
ского лица, процессом управления [23].

Таким образом, рациональность процесса принятия 
управленческих решений заключается в наличии объ-
ективного и высокого стандарта принятия решения, 

7 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Ч. 1. Ст. 10 // СПС КонсультантПлюс.
8 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Ч. 1. Ст. 2 // СПС КонсультантПлюс.

основанного на позитивном праве, его соответствии 
социальным нормам (публично – правовым интересам) 
и соотносится с результатами управленческой и предпри-
нимательской деятельности.

4. Рискогенность. Принцип вероятности наступления 
нежелательных последствий в ходе реализации предпри-
нимательской деятельности, т. е. риск [13], заложен в Рос-
сии нормативно («осуществляемая на свой риск деятель-
ность»8). Фактор риска рассматривается непреложной 
детерминантой предпринимательства как с доктриналь-
ной позиции [24], так и с практической точки зрения [25; 
26]. В качестве собирательного определения риска в рам-
ках данной работы примем его как возможность управле-
ния вероятностью наступления негативных последствий. 
Из определений фактора риска в предпринимательстве 
следует выделить несколько направлений.

4а. Диверсификация риска. В общем смысле диверси-
фикация (лат. diversus – разный, facere – делать) призвана 
обеспечить такое распределение собственных или при-
влеченных ресурсов, которое простимулирует эффектив-
ность предпринимательской деятельности коммерческой 
организации и приведет к минимизации возможности 
наступления негативного последствия в виде неполу-
чения ожидаемого дохода в будущем на основе приня-
тых управленческих решений. Такие решения строятся 
на анализе рынка присутствия, своего места на этом рын-
ке, информации о текущих и прогнозируемых финансо-
вых показателях своей компании и т. д. В таком случае 
прибыль планируется за счет понижения собственных 
экономических и юридических рисков [27–30].

Особенно следует выделить позицию И. Г. Тюне-
на, полагающего, что у субъекта предпринимательской 
деятельности наличествуют обоснованные претензии 
на непредсказуемый доход в силу своего умения при-
нимать рискованные решения [13]. Антиподом данной 
позиции является мнение А. И. Агеева, считающего 
рисковые и управленческие компоненты предпринима-
тельства несущественными [24]. Диверсификация риска 
в предпринимательской деятельности обеспечивается 
равным и свободным доступом к информационному рын-
ку, что коррелирует с принципами социальной справедли-
вости и рациональности принимаемых решений и отвеча-
ет интересам институционального регулирования.

4б. Ресурсность. В основу любой предприниматель-
ской деятельности положен принцип эксплуатации капи-
тала: материального (Ф. Уокер, А. Смит), эмоционально-
го (К. Веспер), личностного (П. Друкер, А. Маршалл) 
и т. д. [5; 33–35]. Вовлеченные в операционную деятель-
ность коммерческой организации ресурсы становятся 
факторами, определяющими ее управленческие решения. 
Специфику современной модели предпринимательской  
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деятельности обусловливают не только производствен-
ные, коммуникационные, социальные технологии, 
но и управленческие – с помощью объединения имею-
щихся ресурсов и задания нужного ей вектора развития.

Эффективным итогом такого развития является при-
быль как фактор успешности, распределяемый во вре-
мени и отражающий монетизацию эксплуатацию ресур-
сов (в первую очередь управленческих способностей 
предпринимателя). Й. Шумпетер прямо увязывал хозяй-
ственную деятельность как модель предприниматель-
ства с личностными особенностями предпринимателя: 
мотивацией, интеллектом и др. [35]. Близка позиция 
Л. фон Мизеса, не сопоставляющего успех предприни-
мательской деятельности только с материальным капи-
талом [36], и И. Кирцнера, нивелирующего ценность 
каких-либо ресурсов вовсе, кроме способности видеть 
возможность прибыли [37]. Отдельно следует выделить 
информационный ресурс, рациональная оценка (анализ) 
которого с управленческих позиций позволяет обеспе-
чить ожидаемый уровень прибыли для субъекта предпри-
нимательской деятельности, а также снизить риск и нео-
пределенность [38].

4в. Неопределенность. Состояние неопределенности 
как прочный термин используется в научном обороте 
последние 50 лет и в целом ассоциируется как факуль-
тативный фактор риска. Собирательное толкование 
понятия – «некие внутренние и внешние факторы, 
анализ которых невозможен» имеет свои отличитель-
ные особенности и является, бесспорно, диспутивным. 
На прямую связь с риском указывал И. Г. Тюнен, пола-
гающий, что риск в условиях определенности является 
управляемым (прогнозируемым), а в условиях неопре-
деленности – нет [13]. Ф. Найт связывал прибыль пред-
принимателя с уменьшением влияния на него состо-
яния неопределенности, т. е. прогнозируемый доход, 
по его мнению, тождественен состоянию определенно-
сти, а желаемая прибыль – неопределенности.

Таким образом, если трансакционные издержки, обу-
словленные состоянием определенности в управлен-
ческой деятельности, достаточно легко гасятся SWOT- 
анализом, стратегически выявляющим все легальные 
внутренние и внешние факторы воздействия на бизнес, 
то трансакционные издержки, детерминированные нео-
пределенностью, могут оказаться чрезвычайно высокими 
и не «уместиться» в SWOT в силу дефицита или проти-
воречивости (непроверяемости) информации.

Природа управленческих решений напрямую связана 
с асимметричностью (нарушением баланса) информа-
ции, и ее недостаточность в предпринимательстве являет-
ся нормой. Л. фон Мизес полагал, что предприниматель-
ство реализуется только в условиях неопределенности, 
при этом презюмируя доскональное и превентивное 

9 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на тер-
ритории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1. Утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020 // СПС КонсультантПлюс.

исследование рынка субъектом предпринимательской 
деятельности [36]. Важно выделить позицию Ф. Хайека, 
видевшего в состоянии неопределенности уравновеши-
вающий внешний фактор рынка [39].

Само состояние неопределенности чревато для субъ-
екта предпринимательской деятельности, в чью ком-
петенцию входит принятие управленческих решений, 
и зависит от личностных особенностей (некомпетент-
ность, готовность к изменениям, психологический барьер 
риска и т. д.), особенностей вида предпринимательской 
деятельности (например, наиболее пострадавших от пан-
демии 2019–2020 гг.). Национальная правовая систе-
ма России заложила в законодательную (ст. 401 ГК РФ) 
и судебную практику возможность воздействия такого 
фактора, как неопределенность, под видом форс-мажор-
ного обстоятельства9. Такая юридическая имплемента-
ция дает предпринимателю возможность объективно 
принять факт достаточности необходимой информации 
и стимулирует тех, кто намерен действовать, принимая 
управленческие решения в новом для себя состоянии. 
Состояние неопределенности отвечает критерию управ-
ляемости риском, а не его избегания [39] и может долж-
ным образом субъективно оцениваться (Ф. Найт) в ходе 
принятия управленческих решений [40].

Объективная действительность, рассматривающая 
информацию в качестве ресурса в сфере предпринима-
тельства такова, что ее эксплуатация является опорно- 
конкурентным преимуществом коммерческой орга-
низации в силу доступности для одних и негативной 
экстерналии для других, по причине ограниченности 
доступа к ней (Ф. Хайек).

Принятие управленческих решений, таким образом, 
представляет собой перманентный процесс узнавания 
информации, лежащей в основе всего хода управленче-
ской деятельности, кодирующей всю предприниматель-
скую (финансово-хозяйственную) деятельность коммер-
ческой организации. Высокое качество принимаемых 
решений (актуальность и своевременность информации, 
ее достаточность и проверяемость, когнитивная способ-
ность субъекта к анализу на предмет непротиворечиво-
сти и т. д.) обеспечивает девальвирование внешних и вну-
тренних факторов влияния на предпринимателя до такой 
степени, что дает возможность получать ожидаемый 
доход при минимальных материальных и трансакцион-
ных издержках.

Заключение
При соответствии описанной нами модели так может 
выглядеть идеалистично-рациональный процесс приня-
тия управленческих решений. На практике есть место 
неудовлетворенным фрустрационным (взаимным) 
ожиданиям, выраженным в несовпадении идеально-
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го желания субъектов предпринимательской деятель-
ности достичь желаемого материального благополучия 
с желаниями потребителей, рынка, общества и государ-
ства. Последнее, будучи внешним регулятором обще-
ственных отношений, нормирует объективные и доста-
точные правила поведения, призванные мотивировать 
предпринимателей принимать рациональные управ-
ленческие решения [41]. Где рациональность означает 
такое следование этим правилам, что приводит не только 
к материальным, но и социальным дивидендам [42].

Предполагается, что чем выше риск, тем иррацио-
нальнее выглядит управленческое решение и тем меньше 
выгод получают общество и государство, как, безуслов-
но, рациональные участники общественных отношений 
в сфере предпринимательства. С одной стороны, повышая 
уровень правовой культуры через стимулирование пред-
принимателей придерживаться формальных правил игры 
на рынке, указанные социальные институты стремятся 
к понижению влияния внешних и внутренних факторов, 
тем самым выравнивания баланс преследуемых всеми 
интересов. С другой стороны, законодатель не поощря-
ет управленческие просчеты коммерческих организаций 
(в отличие от физических лиц), находя иррациональный 
подход к сбору и анализу информации неубедительным 

при нарушении взятых на себя обязательств и привлекая 
их к ответственности – механизму «коррективной, вос-
становительной справедливости» [19, с. 22].

Особенностью предпринимательской деятельности 
является собственный и перманентный аудит (В. С. Авто-
номов) внутренних (собственное ресурсное состоя-
ние, поиск и удержание баланса спроса и предложения) 
и внешних (валютная волатильность, расходные обя-
зательства государства в связи с COVID-19, ставшего 
«черным лебедем» для предпринимательства) факторов, 
необходимый для рационального процесса принятия 
управленческих решений. Роль данных факторов факуль-
тативно проявляется в различных аспектах: организа-
ционном, технологическом, информационном, интер-
риорном, правовом – без учета которых рациональное 
действие субъектов предпринимательской деятельности 
представляется маловероятным [43]. Таким образом, 
скептицизм автора направлен на выражение идеи разви-
тия «незарегулированных» отношений в сфере экономи-
ки и предпринимательства, основанной на уменьшении 
факторов влияния, которые мешают субъектам предпри-
нимательской деятельности эффективно реализовывать 
свой потенциал.
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Аннотация: Концепция устойчивого развития стала неотъемлемой частью городской и региональной политики 
во многих городах и странах мира и является актуальной для повышения качества городской среды в моногородах. 
Цель статьи – выявление статистических различий в разрезе моногородов и прочих населенных пунктов по составляю-
щим и итоговому значению индекса качества городской среды и предложение стратегий для развития городской среды 
моногородов на основе концепции устойчивого развития. Анализируются данные индекса качества городской среды 
в разрезе моногородов и прочих населенных пунктов за 2018 и 2019 годы. На основе дисперсионного анализа составля-
ющих индекса качества городской среды с применением параметрических и непараметрических критериев, встроенных 
в программный продукт Statistica 10, выявлены статистически значимые различия по типам городского пространства 
Озеленение, Общественно-деловая инфраструктура за 2018 и за 2019 годы, а также по совокупному значению индек-
са за 2019 год. Для повышения качества городской среды и развития территории в целом, предлагается использовать 
концепцию устойчивого развития, реализация которой может быть осуществлена на основе предложенных авторами 
стратегий. Это позволит преодолеть имеющиеся проблемы моногородов и избежать ошибок, допущенных при реа-
лизации предыдущих приоритетных программ развития. Результаты исследования могут быть полезны специалистам 
исполнительных органов государственной власти, органам местного самоуправления и рядовым жителям города.

Ключевые слова: устойчивое развитие моногородов, индекс качества городской среды, общественно-деловая инфра-
структура, предприятия-флагманы, муниципальное развитие, городское пространство
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Введение
В наследство от плановой экономики Россия получила 
большое количество моногородов, которых сейчас насчи-
тывается 3211. Законодательством, начиная с 2014 г., опре-
делены четкие критерии отнесения населенного пункта 
к категории моногородов. Основной критерий – наличие 
одной либо группы связанных организаций, осуществля-
ющих деятельность по добыче, производству и обработке 
полезных ископаемых (кроме нефти и газа), среднеспи-
сочная численность занятых на которых за последние 
5 лет составляет не менее 20 % жителей населенного пун-
кта с численностью населения свыше 3 тыс. человек.

Однако это порождает сильную зависимость между 
финансовым положением градообразующего предпри-
ятия и развитием всех сфер жизнедеятельности моного-
рода. На данный момент многие моногорода находятся 

в сложном социально-экономическом положении или 
являются городами с рисками ухудшения социально- 
экономического положения. Такие города составляют 
около 70 % от общего числа моногородов2, что также 
сказывается и на качестве развития городской среды. Для 
преодоления данной ситуации необходимо сделать разви-
тие города устойчивым на основе баланса между социаль-
ным, экономическим и экологическим развитием, в том 
числе за счет диверсификации экономики, привлечения 
молодых специалистов, для которых важным фактором 
выбора города является качество городской среды – 
места отдыха, общественные пространства и т. д.

Предлагается проанализировать данные индекса каче-
ства городской среды, впервые опубликованные в ноябре 
2019 г., что позволит выявить закономерности формирова-
ния городской среды на значительной выборке населенных  
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пунктов России. На основе предварительного анализа 
данных индекса качества городской среды в программе 
Microsoft Excel была выдвинута гипотеза, что существуют 
статистические различия между значениями индекса каче-
ства городской среды между моногородами и прочими 
населенными пунктами по критериям Озеленение, Обще-
ственно-деловая инфраструктура и Сумма. Цель – выяв-
ление статистических различий в разрезе моногородов 
и прочих населенных пунктов по составляющим и итого-
вому значению индекса качества городской среды и пред-
ложение стратегий для развития городской среды моного-
родов на основе концепции устойчивого развития.

Устойчивое развитие
Истоки концепции устойчивого развития о непотреби-
тельском отношении к окружающей среде зародились 
еще в XIX в., когда популярное в то время течение роман-
тизма широко распространило культ природы, противо-
поставлявшийся саже и смогу индустриального города. 
В первой половине XX в. появились первые организации, 
целью которых было сохранение окружающей среды 
и защита ее от разрушения. В 1935 г. появилось Обще-
ство защиты дикой природы (The Wilderness Society), 
а в 1948 г. – Международный союз охраны природы 
(International Union for Conservation of Nature).

В 1961 г. был основан Всемирный фонд дикой приро-
ды (World Wildlife Fund), с его помощью год спустя состо-
ялась публикация книги Р. Карсон [1], которая обратила 
внимание широкой общественности на пагубное воз-
действие пестицидов на певчих птиц и природу в целом. 
Данный факт вызвал серьезное беспокойство мирового 
сообщества, т. к. экологический аспект имеет серьезное 
влияние на жизнь и деятельность человека. Это подкре-
плялось данными о сильном росте отходов, в том числе 
токсичных, увеличении средней температуры поверхно-
сти планеты, сокращении невозобновляемых источников 
энергии3, что привело к формированию активной эколо-
гической повестки.

В 1972 г. Организация Объединенных наций (ООН) 
организовала Всемирную конференцию по проблемам 
окружающей среды в Стокгольме и создала специальную 
программу ООН по защите окружающей среды4. Это 
не осталось незамеченным и привлекло к экологической 
проблеме внимание исследователей, которые начали изу-
чать связь между состоянием окружающей среды и эко-

3 GISS Surface Temperature Analysis (v4) // NASA Goddard Institute for Space Studies. Режим доступа: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/ 
(дата обращения: 13.06.2020).
4  Программа ООН по окружающей среде // ООН. Режим доступа: https://www.un.org/ru/ga/unep/ (дата обращения: 13.06.2020).
5 Report of the world commission on environment and development: our common future // UN Documents. Режим доступа: http://www.un-documents.
net/wced-ocf.htm (дата обращения: 15.06.2020).
6 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102040449 (дата обращения: 15.06.2020).
7 Международный стандарт ISO 14001 // Живое партнерство. Режим доступа: http://partnership.by/wp-content/uploads/2016/05/ISO_14001.pdf 
(дата обращения: 15.06.2020).

номическим развитием. На основе этих исследований 
родилась первая концепция устойчивого развития, суть 
которой заключалась в поиске баланса между развитием 
экономических и экологических систем.

В 1983 г. ООН была создана независимая Всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию, которую нео-
фициально называют комиссией Брундтланд (Brundtland 
Commission), по имении ее председателя. Результатом рабо-
ты комиссии стал доклад «Наше общее будущее»5, опу-
бликованный в 1987 г. В нем впервые вводилось опреде-
ление понятия устойчивое развитие – это такое развитие, 
которое отвечает потребностям нынешнего поколения, 
не лишая будущие поколения возможности удовлетворить 
свои потребности. В нем подчеркивается, что окружаю-
щая среда и развитие – это две неразделимые сущности, 
которые могут и должны быть рассмотрены в комплексе. 
Для этого предлагалось рассматривать окружающую среду 
не только как набор физических природных параметров, 
но и включить в нее социальные и экономические факто-
ры, сохраняя принцип равенства поколений.

В 1990-е гг. многие страны и города приняли концеп-
ции перехода к устойчивому развитию, в 1996 г. это сде-
лала и Россия6. Параллельно появились международные 
стандарты, связанные с устойчивым развитием, напри-
мер, международный стандарт экологического менед-
жмента ISO 14001:20047.

В это время за рубежом, преимущественно в США, устой-
чивое развитие постепенно становилось одним из основ-
ных концептов в планировании городов. Устойчивое раз-
витие в данном случае было основано на четырех основных 
характеристиках: репродуктивность (способность системы 
воспроизводить свои ресурсы в течение длительного време-
ни); баланс между экономическим, экологическим и соци-
альным развитием (принцип 3E: Environmental, Economy, 
Equity); общность интересов на локальном и глобальном 
уровне (будущие планы развития локальных сообществ 
и городов должны учитывать не только их собственные 
интересы, но и региональные, а также интересы глобальной 
системы); динамичность (соответствие программ устойчи-
вого развития технологическому прогрессу, изменениям 
в экономике и т. д.).

Эти характеристики основываются на шести основ-
ных принципах устойчивого развития:

1) гармония с природой (сохранение экосистем, био-
разнообразия, борьба с загрязнением водных ресурсов);
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2) пригодные для жизни условия жилья (повыше-
ние качества жилья, развитие чувства принадлежности 
к месту, формирование сообществ и т. д.);

3) локальность экономики (существование горо-
дов в соответствии с ресурсами экосистемы, которые 
не должны истощаться);

4) равенство, инклюзивность (обеспечение равных 
возможностей для всех слоев населения, включая самых 
бедных);

5) плата за загрязнение (компании, который наносят 
вред окружающей среде должны платить за загрязнение);

6) региональная ответственность (города и регионы 
не должны действовать только в своих интересах или 
перекладывать часть экологических издержек на другие 
регионы) [2, c. 22–23].

К настоящему моменту концепция устойчивого раз-
вития стала неотъемлемой частью региональной полити-
ки по развитию территорий и принята в качестве одной 
из основных концепций во многих городах и странах 
мира, что говорит о ее актуальности и практической 
применимости.

Методы исследования
До недавнего времени очень сложно было найти данные 
по оценке качества городской среды городов России, 
где оценивались бы практически все города. Благодаря 
созданию индекса качества городской среды такая воз-
можность появилась. Индекс качества городской сре-
ды – это оценка города в баллах, которая складывается 
из анализа разных типов городских пространств, таких 
как жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная 
сеть, озелененные пространства, общественно-деловая 
и социально- досуговая инфраструктура и общегород-
ское пространство8. Каждый тип оценивается по шести 
критериям (безопасность, комфорт, экологичность, иден-
тичность и разнообразие, современность среды, эффек-
тивность управления) по 10-бальной шкале. Всего получа-
ется 36 индикаторов, которые в сумме позволяют оценить 
качество городской среды и условия ее формирования.

Первым этапом исследования стало формирование 
базы данных значений индекса качества городской сре-
ды для городов за 2018 г. и 2019 г. в программе Microsoft 
Excel. В базу вошли 1112 городов в 2018 г. и 1113 – 
в 2019 г. из 1117 официально зарегистрированных. Базы 
данных для каждого года были разделены на две части 
по признаку принадлежности города к моногородам. 
Количество моногородов в данной выборке составляет 
227 из 321 (70,7 % от общего числа моногородов). Это 
связано с тем, что многие моногорода имеют статус 
не города, а, например, поселка городского типа. Послед-
ние не были учтены при определении индекса качества 
городской среды. Анализ производился по шести типам 

8 Индекс качества городской среды. Режим доступа: https://индекс-городов.рф/#/ (дата обращения: 10.05.2020).

городского пространства на основе методологии индек-
са качества городской среды, а также по итоговой сумме 
показателей, на основе которой определялось – является 
городская среда благоприятной (181–360 баллов) или 
неблагоприятной (0–180 баллов).

Для изучения базы данных по шести типам городско-
го пространства и сумме для каждой из четырех полу-
чившихся выборок были рассчитаны показатели описа-
тельной статистики. Особый интерес составили данные 
по типам пространства Озеленение, Общественно-де-
ловая инфраструктура и Сумма, т. к. различия в данных 
группах между моногородами и прочими населенными 
пунктами были наибольшими. Для анализа выборок была 
использована программа Statistica 10. Полученные резуль-
таты представлены в табл. 1 и 2.

Вторым этапом исследования стала проверка распре-
делений на нормальность с использованием критериев 
Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка 
на уровне p≤0,05, показателей описательной статистики 
Microsoft Excel (среднее значение, медиана, мода, диспер-
сия, стандартное отклонение, асимметрия) и построения 
диаграммы «ящик с усами». Результаты полученных зна-
чений p и соответствия проверки на нормальность пред-
ставлены в табл. 3.

Табл. 1. Показатели описательной статистики по критерию Сумма 
Tab. 1. Descriptive statistics for "combined value"

Показатель
Города Моногорода

2018 2019 2018 2019
Среднее 163,990 170,237 161,119 166,291
Стандартная ошибка 0,888 0,817 1,409 1,301
Медиана 163 170 162 167
Мода 179 180 173 174
Стандартное 
отклонение

26,428 24,315 21,231 19,605

Дисперсия выборки 698,465 591,218 450,751 384,340
Эксцесс 0,171 0,867 –0,672 –0,003
Асимметричность 0,040 0,107 0,019 –0,103
Размах вариации 189 203 97 118
Минимум 77 80 113 105
Максимум 266 283 210 223
Сумма 145131 150830 36574 37748
Количество городов 885 886 227 227
Уровень надежности 
(95,0 %)

1,744 1,603 2,777 2,564

В ходе эмпирического исследования были построены 
диаграммы размаха по критерию Сумма за 2018 г. (рис. 1) 
и 2019 г. (рис. 2). Слева находятся данные по городам, 
справа – по моногородам.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


508

Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические... 2020, 5(4)

DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-4-505-515

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Экономика

Табл. 2. Показатели описательной статистики по типам городского пространства Озеленение и Общественно-деловая инфраструктура 
Tab. 2. Descriptive statistics for "green areas" and "public and business infrastructure"

Показатель

Озеленение Общественно-деловая 
инфраструктура

Города Моногорода Города Моногорода

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Среднее 24,405 24,061 22,837 22,907 24,451 24,700 22,392 22,300
Стандартная ошибка 0,304 0,267 0,529 0,455 0,270 0,263 0,429 0,399
Медиана 23 23 21 22 24 24 22 22
Мода 21 21 20 20 23 25 23 22
Стандартное отклонение 9,055 7,936 7,966 6,861 8,021 7,830 6,468 6,010
Дисперсия выборки 81,992 62,973 63,464 47,067 64,338 61,311 41,832 36,122
Эксцесс 0,034 –0,147 1,407 1,345 –0,233 –0,104 –0,112 0,393
Асимметричность 0,630 0,422 1,176 0,968 0,259 0,321 0,440 0,543
Интервал 53 47 42 40 46 47 33 34
Минимум 2 3 9 8 5 5 8 7
Максимум 55 50 51 48 51 52 41 41
Сумма 21598 21318 5184 5200 21639 21884 5083 5062
Счет 885 886 227 227 885 886 227 227
Уровень надежности (95,0 %) 0,597 0,523 1,042 0,897 0,529 0,516 0,846 0,786

Табл. 3. Результаты проверки на нормальность данных за 2018 г. и 2019 г. 
Tab. 3. Normality data check results for 2018 and 2019

Критерий

Озеленение Общественно-деловая 
инфраструктура Сумма

Города Моногорода Города Моногорода Города Моногорода

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Колмогорова- Смирнова <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,20 <0,10 >0,20 <0,01 >0,20 >0,20
Лиллиефорса <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,20 <0,01 <0,20 <0,20
Шапиро-Уилка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0002 0,004 0,008 0,46 0,0004 0,07 0,97
Ящик с усами – – – – – – – – + – + +
Microsoft Excel – – – – – – – – + – + +

Рис. 1. Диаграмма размаха по критерию Сумма за 2018 г.
Fig. 1. Box-and-whisker plot for "combined value", 2018

Рис. 2. Диаграмма размаха по критерию Сумма за 2019 г.
Fig. 2. Box-and-whisker plot for "combined value", 2019
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Третий этап – анализ выборок в программе 
Statistica 10 для выявления существенных статистических 
различий на основе расчета параметрических и непара-
метрических критериев. Анализ проводился по значени-
ям индекса по сумме, а также по шести типам городского 
пространства за 2018–2019 гг. Параметрические крите-
рии используются для выборок, которые являются нор-
мально распределенными, непараметрические – позво-
ляют исследовать данные без каких-либо допущений 
о характере распределения переменных, т. к. в непараме-
трических критериях обрабатываются не значения пере-
менных, а их ранги или частоты [3, c. 7].

Для проверки на наличие статистических различий 
по критерию Сумма за 2018 г. был использован t-кри-
терий Стьюдента, предназначенный для нормального 
распределения. T-критерий Стьюдента для независимых 
выборок применяется для сравнения средних значений 
двух независимых между собой выборок. Одним из глав-
ных достоинств критерия является широта его примене-
ния. Он рассчитывается по формуле:

где M1 – среднее арифметическое первой выборки; M2 – 
среднее арифметическое второй выборки; σ1 – стандарт-
ное отклонение первой выборки; σ2 – стандартное откло-
нение второй выборки; N1 – объем первой выборки; 
N2 – объем второй выборки.

Для анализа данных по типам общественного про-
странства Озеленение и Общественно-деловая инфра-
структура, а также по критерию Сумма были использова-
ны непараметрические критерии. В программе Statistica 
10 есть три критерия для сравнения двух независимых 
выборок: U-критерий Манна-Уитни, критерий серий 
Вальда-Вольфовица и критерий Колмогорова-Смирнова. 
Однако критерий серий Вальда-Вольфовица предназна-
чен для небольших выборок, число наблюдений в кото-
рых исчисляется десятками и число совпадений значений 
в которых невелико, поэтому анализ проводился с исполь-
зованием двух оставшихся критериев [4, c. 224].

U-критерий Манна-Уитни представляет непараметри-
ческую альтернативу t-критерия Стьюдента для незави-
симых выборок. Его сущность заключается в том, что 
в ранжированном ряду, составленном из двух сравнивае-
мых выборок на основе сравнения данных N1 и N2 между 
собой, подсчитывается сумма рангов для каждой выбор-
ки. Далее критерий рассчитывается по формуле:

где N1 и N2 – число наблюдений в выборке; NX – число 
наблюдений в выборке с большей суммой ранга; TX – 
большая из двух ранговых сумм [5, c. 61].

Критерий Колмогорова-Смирнова позволяет выяс-
нить различия в характере распределения больших 
выборок, где число значений в выборках больше 50. Как 
и серийный критерий Вальда-Вольфовица, он применим 
к случайным выборкам с непрерывными значениями 
изучаемого признака, однако имеет менее строгие тре-
бования к отсутствию повторяемости вариант в сравни-
ваемых выборках. Алгоритм проверки двух независимых 
выборок по критерию Колмогорова-Смирнова:

1) найти функцию распределения путем расчета нако-
пленных частот для обеих выборок, разделенных 
на общее число наблюдений;

2) найти абсолютную разность между функциями рас-
пределения двух выборок с целью нахождения мак-
симальной разности;

3) найти величину λ2 по формуле:

где D – максимальная разность функций распределения; 
n1 и n2 – число наблюдений в выборках [6, c. 198].

Результаты проведенных расчетов (при p≤0,05) приве-
дены в табл. 4.

На четвертом этапе была выдвинута гипотеза о взаи-
мосвязи между значением индекса качества городской 
среды и количеством предприятий-флагманов на терри-
тории Томской, Новосибирской и Кемеровской обла-
стей. Для данного исследования определим предприя-
тие-флагман как лидирующее предприятие в пределах 
муниципального образования с наибольшими объемами 

Табл. 4. Выявление статистических различий между моногородами и немоногородами за 2018–2019 гг. 
Tab. 4. Statistical differences between single-industry towns and non-single-industry towns for 2018–2019

Критерий
Озеленение Общественно- 

деловая инфраструктура Сумма

2018 2019 2018 2019 2018 2019

p Стьюдента – – – – 0,130 0,024
Манна-Уитни 0,012 0,032 0,00030 0,00001 – 0,027
Колмогорова-Смирнова <0,005 <0,025 <0,001 <0,001 – <0,05

Z Манна-Уитни –2,497 –2,147 –3,634 –4,363 – –2,214
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годовой выручки [7, c. 9]. В выборку вошли 39 муници-
пальных образований. Источниками данных для анализа 
являются статистические сборники Кемеровской, Ново-
сибирской и Томской областей, а также данные финан-
совой отчетности предприятий, полученной из системы 
СПАРК за 2018 г.9

Отбор предприятий-флагманов осуществлялся в соот-
ветствии с методикой, представленной в зарубежных публи-
кациях С. Анохина c соавторами, для обеспечения сопо-
ставимости результатов с зарубежным опытом в процессе 
реализации проекта [8, c. 108–109]. Суть методики заклю-
чается в том, что выручка предприятий указанных регионов 
в разрезе муниципальных образований ранжируется, отби-
раются 200 крупнейших предприятий, которые и принима-
ются за флагманы. Далее проводится подсчет числа таких 
предприятий по муниципальным образованиям. Лидерами 
по числу предприятий-флагманов являются городской 
округ и г. Томск (29), Кемеровский городской округ (27) 
и Новосибирский городской округ (46). Предприятия- 
флагманы выявлены в г. Северск и г. Стрежевой, Анжеро- 
Судженском, Беловском, Березовском, Калтанском, 
Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Междуреченском, 
Мысковском, Осинниковском, Прокопьевском городских 
округах, а также в Томском, Искитимском, Коченевском, 
Новосибирском, Кемеровском, Новокузнецком, Про-
копьевском, Таштагольском, Топкинском, Яшкинском 
муниципальных районах. Число предприятий-флагманов 
здесь варьируется от 1 до 6. С учетом полученной выбор-
ки становится возможным проверить гипотезу влияния 
предприятий-флагманов на качество городской среды. 
Число предприятий-флагманов является уникальной для 
российской науки переменной, позволяющей в дальней-
шем выйти на сопоставимость с результатами зарубеж-
ных исследований, поэтому данная переменная тестиру-
ется отдельно и включается в общую логику публикации.

Анализ производился с помощью корреляционно-
го и регрессионного анализа. Распределение выборки 
по количеству предприятий-флагманов является ненор-
мальным по критериям Колмогорова-Смирнова, Лил-
лиефорса, Шапиро-Уилка. Кроме этого число предпри-
ятий-флагманов выступает рангом, упорядочивающим 
муниципальные образования по их числу, поэтому корре-
ляционный анализ проводился с помощью коэффициента 
корреляции Спирмена:

где d² – квадратов разностей между рангами; N – количе-
ство признаков, участвовавших в ранжировании [9, c. 26].

Корреляционный анализ по критерию Флагманы прово-
дился с шестью типами городского пространства согласно 
индексу качества городской среды и по сумме. В результате  

9 СПАРК. Режим доступа: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 10.05.2020).

были получены следующие коэффициенты корреляции: 
для типа Жилье и прилегающие пространства – 0,260980, 
Улично-дорожная сеть – 0,372709, Озеленение – 0,050622, 
Общественно-деловая инфраструктура – 0,651623, 
Социально- досуговая инфраструктура –0,333861, Обще-
городское пространство – 0,360409 и Сумма по значению 
индекса городской среды – 0,579489.

По значению коэффициента корреляции Спирмена 
были выделены два показателя оценки городского про-
странства, для которых коэффициент корреляции был 
больше 0,5 – это Общественно-деловая инфраструктура 
и Сумма. Для них были рассчитаны показатели регрессии, 
главным из которых является коэффициент детермина-
ции (R²). Он показывает, какую долю общей изменчиво-
сти зависимой переменной объясняет модель. Для Обще-
ственно-деловой инфраструктуры R=0,434, а R²=0,188; 
критерий Сумма имеет R=0,422 и R²=0,178.

Результаты исследования
На первом этапе была сформулирована гипотеза о суще-
ствовании статистических различий в значениях индекса 
качества городской среды между моногородами и немоно-
городами по некоторым типам пространства (Озеленен-
ные пространства, Общественно-деловая инфраструкту-
ра), а также по критерию Сумма. Для подтверждения или 
опровержения гипотезы на втором и третьем этапах были 
проведены проверки на нормальность и наличие стати-
стических различий между указанными группами данных.

Проверка выборок по моногородам и немоногородам 
индекса качества городской среды на нормальность, прове-
денная на втором этапе исследования, показала, что из трех 
исследуемых критериев только данные по критерию Сумма 
за 2018 г. для двух выборок являются нормально распреде-
ленными по всем критериям на уровне p≤0,05, что позво-
ляет нам использовать для этих выборок параметрические 
методы исследования. Для выборок по Сумме за 2019 г. 
данные по выборке по моногородам – нормальные, в отли-
чие от данных по немоногородам, поэтому на втором этапе 
для них могут быть использованы параметрические и непа-
раметрические методы для более точного анализа.

Для наглядности при проверке на нормальность были 
построены гистограммы. На рис. 3 и 4 представлены 
примеры нормального и ненормального распределения 
по данным выборок по Сумме за 2019 г.

Остальные исследуемые выборки не прошли про-
верку на нормальность ни по одному из критериев, 
кроме выборок по Общественно-деловой инфраструк-
туре моногородов, которые являются нормальными 
по критерию Колмогорова-Смирнова (p<0,20 в 2018 г., 
p<0,10 в 2019 г.). Однако по другим четырем критериям 
они являются ненормальными, поэтому для типов город-
ского пространства Озеленение и Общественно-деловая 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


511

Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические... 2020, 5(4)

DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-4-505-515

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Экономика

инфраструктура впоследствии должны быть использо-
ваны непараметрические методы анализа, направленные 
на выявление статистических различий.

Результаты исследования по t-критерию Стьюдента 
на третьем этапе исследования на уровне p≤0,05 по кри-
терию Сумма за 2018 г. показали, что статистические 
различия отсутствуют (p=0,130), однако между дан-
ными по сумме за 2019 г. есть статистические различия 
(p=0,024). Анализ выборок при помощи непараметриче-
ских критериев Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова 
подтвердил результаты по t-критерию Стьюдента по сум-
ме за 2019 г. (p=0,027, p<0,05 соответственно). Была под-
тверждена гипотеза о наличии статистических различий 
по типам городского пространства Озеленение и Обще-
ственно-деловая инфраструктура за оба года (наиболь-
шее значение p=0,032 было получено для данных по озе-
ленению за 2019 г., что все равно меньше 95-процентного 
доверительного интервала).

На четвертом этапе опровергнута гипотеза о взаимос-
вязи между значениями индекса качества городской сре-
ды и количеством предприятий-флагманов на террито-
рии Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. 
В результате корреляционного анализа были отобраны 
два критерия с наибольшим значением коэффициента кор-
реляции Спирмена – Общественно-деловая инфраструк-
тура и Сумма. Для них были посчитаны значения множе-
ственного коэффициента корреляции (R) и коэффициента 
детерминации (R²=0,188 и R²=0,178 соответственно). Это 
значит, что количество предприятий-флагманов в муници-
пальных образованиях практически не влияет на значения 
критериев и сумму индекса качества городской среды, т. к. 
значение коэффициента детерминации меньше, чем 0,3.

Таким образом, существуют статистические раз-
личия по некоторым типам городского пространства 
между значениями индекса качества городской среды 
между моногородами и прочими населенными пунктами 
(немоногородами).

Обсуждение результатов
В последнее время многие исследователи отмечают, что 
одним из основных факторов при выборе города для про-
живания, наряду с благоприятными социально-экономи-
ческими, экологическими, эстетическими и другими фак-
торами, является качество городской среды, например 
качество мест рекреации, общественные пространства, 
транспортная инфраструктура и т. д. [10, с. 278; 11, с. 15].

В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
в моногородах качество городской среды, т. е. уровень 
развития различных городских пространств, значительно 
уступает немоногородам по некоторым типам, что гово-
рит о более низком качестве городской среды в моного-
родах. Показатели индекса качества городской среды так-
же отражают более глубинные процессы, происходящие 
в монопрофильных городах (риск закрытия градообра-
зующих предприятий, высокий уровень безработицы, 
постоянный миграционный отток), что ведет к непривле-
кательности моногородов для высококвалифицированных 
специалистов, размещения филиалов крупных сетей, кото-
рые благодаря процессам глобализации (повышение про-
странственной мобильности и развитие информационно- 
коммуникационных технологий) имеют широкий выбор 
среди городов для работы и жизни [12, с. 13; 13, с. 218].

При этом важно понимать, что развитие городской сре-
ды является неотделимым от развития территории в целом, 
потому что, развивая определенные пространства, напри-
мер общественно-деловую инфраструктуру, мы развиваем 
город, и наоборот. В связи с этим одни и те же стратегии 
и подходы могут быть применены и для повышения каче-
ства городской среды, и для развития территории.

Одним из таких подходов, способствующих комплекс-
ному развитию города, является концепция устойчиво-
го развития. На протяжении тридцати лет она успешно 
используется в городах и странах с различным социально- 
экономическим и политическим положением. Она позво-
ляет объединить в себе экономические, социальные 

Рис. 3. Пример ненормального распределения
Fig. 3. Example of abnormal distribution

Рис. 4. Пример нормального распределения
Fig. 4. Example of normal distribution
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и экологические аспекты, которые часто являются про-
блемными для моногородов, что подтвердило проведен-
ное исследование, и за счет этого достигнуть долгосроч-
ных эффектов развития для города [14, с. 50].

Федеральные власти уделяют большое внимание про-
блемам моногородов и улучшению качества городской 
среды и уже пытались внедрить элементы концепции 
устойчивого развития для решения имеющихся проблем. 
В конце 2016 г. был утвержден паспорт приоритетной 
программы «Комплексное развитие моногородов», 
которая должна была сделать моногорода менее зависи-
мыми от градообразующих предприятий и более привле-
кательными для жизни. Параллельно с этим действует 
множество федеральных программ для поддержки моно-
городов в области жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, здравоохранения, развития малого 
и среднего предпринимательства; учрежден «Фонд раз-
вития моногородов».

Данные программы действуют уже не первый год, 
но далеко не все они работают эффективно. Проверка 
реализации программы «Комплексное развитие моного-
родов», проведенная в 2018 г. Счетной палатой РФ, пока-
зала, что средства, выделенные на развитие моногоро-
дов, используются неэффективно и направлены, скорее, 
на выполнение ключевых показателей, а не на развитие 
в долгосрочной перспективе. При этом другие важные 
показатели демонстрируют спад. Например, предприни-
мательская активность за два года реализации програм-
мы снизилась на 22,7 %, а количество трудоспособного 
населения сократилось на 350 тыс. человек10. Важным 
упущением программы стал ее запуск без учета страте-
гических национальных приоритетов по созданию высо-
копроизводительных рабочих мест и стимулированию 
роста производительности труда11. Комплексное разви-
тие, заявленное в названии приоритетной программы, 
не отражало сути понятия, что привело к неудовлетвори-
тельным результатам.

Альтернативным подходом, который объединял бы 
различные сферы человеческой жизни и способство-
вал комплексному развитию моногородов, может стать 
концепция устойчивого развития. Реализация данной 
концепции невозможна без определенных стратегий, 
на которые моногорода могли бы опираться. На основе 
опыта отечественных и зарубежных городов, находящих-
ся в схожих условиях, можно предложить ряд стратегий, 
которые могут быть применены российскими моногоро-
дами [15, c. 61–73; 16, c. 6–7]. В основном они направлены 
не на экстенсивное развитие, т. е. рост за счет увеличения 
территории, что не очень уместно для значительной доли 

10 Гайва Е. Не так считали // Российская газета. 30.07.2019. № 165. Режим доступа: https://rg.ru/2019/07/30/v-schetnoj-palate-ocenili-effektivnost-
podderzhki-monogorodov.html (дата обращения: 25.06.2020).
11 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СПС КонсультантПлюс.
12 Пастухова Е. Мария Гунько: «Из маленьких городов жители уезжают в 90 % случаев» // Новый компаньон. Режим доступа: https://www.newsko.ru/
articles/nk-5492468.html (дата обращения: 25.06.2020).

убывающих моногородов, а на интенсивное развитие –  
интенсификацию взаимодействий на уже существующих 
территориях. Это реализуется через:

• стратегии управляемого сжатия – уплотнение жило-
го фонда, снос старых ветхих, заброшенных зданий 
для снижения нагрузки на муниципальный бюджет 
и формирование устойчивого городского центра 
(г. Детройт, США; г. Воркута, Россия);

• диверсификацию экономики и развитие «зеленой 
инфраструктуры» – развитие сектора услуг, привле-
чение компаний, работающих в высокотехнологич-
ных отраслях, применение инновационных методов 
озеленения, например озеленение кровель (г. Теннант 
Крик, г. Вудкаттерс, Австралия; г. Линц, Австрия);

• внедрение технологий «умного города», в том чис-
ле вовлечение граждан в решение вопросов город-
ского развития (г. Сатка, Россия);

• ревитализацию индустриальных объектов и созда-
ние творческих кластеров (г. Лодзь, Польша; г. Набе-
режные Челны, Россия);

• поиск и развитие локальной идентичности (фести-
валь городского искусства «Арт-Овраг» – г. Выкса, 
Россия; пастила из яблок и тематические музеи – 
г. Коломна, Россия).

Несколько стратегий могут использоваться городски-
ми властями одновременно, однако при выборе и реализа-
ции нужно учитывать социально-экономические условия, 
географические особенности и использовать имеющиеся 
у того или иного моногорода преимущества.

Частой проблемой моногородов являются ограни-
ченные возможности бюджета для реализации крупных 
проектов. Эти средства можно получить из федераль-
ного бюджета, однако часто это тормозит и затрудняет 
процесс. Альтернативным методом получения средств 
является привлечение к реализации проектов градообра-
зующих предприятий. Они заинтересованы в развитии 
территории города и привлечении молодых образован-
ных специалистов. Примером взаимодействия городских 
властей и градообразующих предприятий является г. Вык-
са в Нижегородской области, где благодаря Выксунскому 
металлургическому заводу был организован фестиваль 
городской культуры «Арт-Овраг», который сделал город 
одной из столиц современного искусства в России12.

Другой интересный пример – лесопромышленная 
компания Segezha Group. В моногородах, где расположе-
ны ее предприятия, компания вкладывается в развитие 
объектов социальной и спортивной инфраструктуры, 
организует программы переподготовки кадров вместо 
сокращения персонала, подготовки новых специалистов 
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в рамках договоров о сотрудничестве с различными вуза-
ми и оказывает поддержку малому и среднему бизнесу13.

Заключение
Моногорода составляют значительную часть всех городов 
России, в них живут миллионы людей, поэтому их развитие 
является важной составляющей общего развития страны. 
Одновременно с этим во многих моногородах происхо-
дят неблагоприятные экономические, демографические 
и социальные процессы. Это отражается и на индексе каче-
ства городской среды, что было подтверждено в результате 
исследования на основе расчета параметрических и непа-
раметрических критериев, коэффициентов корреляции 
и регрессии. Так было выявлено наличие статистических 
различий между показателями типов городского простран-
ства индекса качества городской среды между городами 
и немоногородами. В 2018 г. и 2019 г. по типам городского 
пространства Озеленение и Общественно-деловая инфра-
структура, а также по критерию Сумма за 2019 г. моного-
рода значительно уступали немоногородам.

Для повышения качества городской среды и преодо-
ления имеющихся проблем предлагается использовать 

13 Годовой отчет 2018. Segezha Group, 2018. 133 с.

концепцию устойчивого развития, которая будет способ-
ствовать комплексному развитию территории города. Ее 
реализация должна быть основана не только на дости-
жении ключевых показателей и координации работы 
существующих федеральных программ, но и примене-
нии определенных стратегий, которые успешно приме-
нялись другими монопрофильными городами по всему 
миру, а также согласовываться со стратегическими наци-
ональными приоритетами РФ.

Это является важным в связи с принятием в авгу-
сте 2019 г. новой государственной программы «Развитие 
моногородов», в которой, как и в программе «Комплекс-
ное развитие моногородов», стратегии по ее реализации 
отсутствуют, что может привести к совершению тех же 
ошибок. Применение концепции устойчивого развития, 
возможно, не позволит решить все проблемы моного-
родов, но может поспособствовать преодолению самых 
насущных. Причем положительного эффекта от вне-
дрения данной концепции можно достичь достаточно 
быстро, однако нужно понимать, что для окончательного 
перелома негативных тенденций многим моногородам 
может потребоваться несколько десятилетий.
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Аннотация: Предметом исследования является внедрение бережливого производства с использованием технологии 
проектного управления. Цель – обоснование возможности использования инструментов и методов бережливого про-
изводства на промышленных предприятиях. Использованы общенаучные методы исследования: внешнее и включен-
ное наблюдение, статистические методы, анкетный опрос, элементы моделирования процессов. Результаты показали, 
что распространение методов бережливого производства на промышленных предприятиях необходимо осуществлять 
как проектную деятельность, инициируя и реализуя проекты бережливого производства в разных структурных под-
разделениях, на процессах разного уровня. Для этого требуется обучение основам проектного управления менед-
жеров и обучение основам бережливого производства всех работников с целью добиться всеобщей включенности. 
Показано, что даже единичные проекты бережливого производства приносят предприятию повышение эффективно-
сти и рост производительности труда. Использование тех или иных инструментов становится самоцелью, а не спосо-
бом решения выявленных проблем. Участие людей в реализации проектов бережливого производства не всегда осоз-
нанно и высоко мотивировано, что мешает росту вовлеченности. Недостаточный опыт самостоятельной реализации 
проектов в целом тормозит реализацию проектов бережливого производства. В результате проведенного исследо-
вания авторами показана результативность проектов бережливого производства, выявлены проблемы, специфичные 
для промышленных предприятий, и обозначены некоторые направления деятельности, способствующие повышению 
операционной эффективности.

Ключевые слова: производительность труда, проектное управление, операционная эффективность, сокращение 
потерь, инструменты и методы, ценность, процессный подход

Для цитирования: Бельчик Т. А., Ежов И. И. Управление проектом внедрения бережливого производства на промыш-
ленном предприятии // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологиче-
ские и экономические науки. 2020. Т. 5. № 4. С. 516–524. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-4-516-524

Введение
Кризисные явления в экономике и, как следствие, замедле-
ние темпов экономического роста требуют от управлен-
цев поиска способов оптимизации всех бизнес-процессов. 
Бережливое производство (lean production) уже давно 
зарекомендовало себя как одно из эффективных средств 
повышения операционной эффективности компаний 
в кризисных условиях. Но следует отметить, что методы 
lean production не являются первопричиной эффективной 
работы компаний, они – лишь инструменты, которые 
помогают компаниям быть еще эффективнее. Так, если 
бы персонал компании Toyota не был изначально дис-
циплинирован и высокоорганизован, если бы он не был 
изначально настроен на бережливость, сокращение затрат 
и повышение благосостояния своих компаний – ника-
кие методики бережливого производства не показали бы 
таких впечатляющих результатов [1]. Поэтому внедрение 
бережливого производства – не просто включение нового 
инструмента в работу, а изменение менталитета и коллек-
тивного мышления всех работников компании.

В статье рассмотрены возможности предприятия 
использовать технологию проектного менеджмента при 
внедрении бережливого производства. Цель – обоснова-
ние возможности использования инструментов и методов 
бережливого производства на промышленных предпри-
ятиях. В ходе исследования были выявлены трудности, 
с которыми сталкиваются предприятия при попытке повы-
сить, например, производительность труда с помощью 
бережливого производства. Возможность повышения 
производительности труда исследована на примере пред-
приятий АО «Кемеровская горэлектросеть» (КГЭС) 
и ООО «Кемеровский домостроительный комбинат» 
(Кемеровский ДСК) с помощью бережливого производ-
ства. Объект исследования – реализация проектов береж-
ливого производства на промышленных предприятиях, 
предмет – внедрение бережливого производства с исполь-
зованием технологии проектного управления.

Методы и материалы. Методологическую основу иссле-
дования составляют прикладные и фундаментальные труды 
зарубежных и отечественных ученых [1–4], специалистов  
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в области бережливого производства, совершенствования 
бизнес-процессов и управления предприятиями. Исполь-
зуются как общенаучные (наблюдение, анкетный опрос, 
измерение, анализ документов, статистический анализ), 
так и специальные (картирование, хронометраж элементы 
моделирования процессов) методы

Результаты
Бережливое производство – это особая технология 
управления компанией. Основная идея состоит в посто-
янном стремлении исключить любые виды потерь. Пре-
имущество ее состоит в том, что на 80 % она состоит 
из организационных мер, и лишь 20 % составляют инве-
стиции в технологию1. Впервые внедрение бережливого 
производства в промышленность произошло в 1950-е гг. 
в корпорации Toyota. Создателем этой схемы управления 
стал Т. Оно, который в дальнейшем внес огромный вклад 
в развитие как теории, так и практики [1]. Не меньший 
вклад внес его коллега – С. Синго, который, кроме проче-
го, создал способ быстрой переналадки [4]. Позже аме-
риканские специалисты исследовали эту систему, дорабо-
тали и назвали lean manufacturing [5].

Д. П. Вумек и Д. Т. Джонс определяют бережливое 
производство как прорывной подход к менеджменту 
и управлению качеством, обеспечивающий долговремен-
ную конкурентоспособность без существенных капи-
таловложений [2]. Оно помогает определять ценность, 
в наилучшей последовательности выстраивать действия, 
ее создающие, выполнять работу без лишних перерывов 
и делать ее все более и более эффективно [6]. Д. П. Хоббс 
в качестве основной задачи бережливого производства 
выделяет проектирование и внедрение производствен-
ной линии, позволяющей изготавливать разные виды 
продуктов за установленное время [7]. М. Вэйдер счита-
ет, что важной частью концепции бережливого производ-
ства является постоянное совершенствование и участие 
в данном процессе всего коллектива предприятия [8].

Для успешного внедрения проекта lean необходимо 
четко понимать, каким мы хотим видеть конечный резуль-
тат и как его добиться, владеть всеми инструментами рабо-
ты и методами реализации. Внедрение бережливого про-
изводства на промышленных предприятиях предполагает 
активизацию усилий по применению все новых и новых 
инструментов, что связано с необходимостью повыше-
ния уровня конкурентоспособности. В связи с этим необ-
ходима наглядная модель по внедрению инструментов 
бережливого производства на предприятиях.

Согласно концепции бережливого производства, всю 
деятельность фирмы можно подразделить на процессы 

1 Ханафиева С. Насколько популярно бережливое производство в России // Эксперт Урал. 19.02.2007. № 7. Режим доступа: https://expert.ru/
ural/2007/07/vihanskiy/ (дата обращения: 13.07.2020).
2 Производительность труда и поддержка занятости. Паспорт национального проекта (программы) (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам) (протокол от 24.12.2018 № 16) // Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/72185994/ 
(дата обращения: 15.07.2020).

и операции, которые добавляют ценность для потреби-
теля, и те, которые не приносят никакой ценности. Мож-
но выделить прямые потери, т. е. работы, которые сами 
по себе не добавляют ценности и не способствуют ее 
добавлению. Ценность создается в ходе выполнения про-
изводственных процессов или процессов оказания услуги. 
Добавление конечному продукту ценности для клиента – 
основная задача бережливого производства. Суть береж-
ливого производства отражается в его принципах [9–11]:

1. Определить ценность конкретного продукта. Чтобы 
получить ценный продукт на выходе, производитель дол-
жен глазами потребителя увидеть, какими параметрами 
должен обладать продукт, чтобы стать ценностью.

2. Определить поток создания ценности для этого 
продукта, т. е. описать действия, создающие и не создаю-
щие ценность, позволяющие пройти все процессы от раз-
работки концепции до запуска в производство.

3. Обеспечить непрерывное течение потока создания 
ценности продукта.

4. Позволить потребителю «вытягивать» продукт, 
удовлетворяя требования заказчика.

5. Непрерывно стремиться к совершенству, ориенти-
руясь на потребителя (клиента).

Применение технологии бережливого производства 
предполагает определенный способ мышления, при кото-
ром любая деятельность рассматривается с точки зре-
ния ценности для потребителя и сокращения всех видов 
потерь. Анализ литературы показал, что с помощью береж-
ливого производства добиваются сокращения затрат, 
сроков разработки новой продукции, сроков создания 
продукции, производственных и складских площадей, обе-
спечения гарантии поставки продукции заказчику [12–15].

В России интерес к использованию бережливого про-
изводства возрос после утверждения паспорта националь-
ного проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»2, в котором поставлена задача использовать 
инструменты бережливого производства для повышения 
конкурентоспособности и оптимизации бизнес-процессов 
с целью повышения производительности труда, провести 
масштабное обучение и даже разработать федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования по направлению «Бережливое производство». 

В российской практике есть немало примеров успеш-
ной реализации проектов бережливого производства 
в различных отраслях экономической деятельности. Наи-
больших успехов удается достичь крупным корпорациям 
[16–18]. Однако при умелом сочетании управленческой 
компетентности и профессионализма работников успеш-
ные практики возможны и в менее крупных предприятиях.  
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Вместе с тем для распространения лучших практик, 
обобщения полученного опыта необходимо научное 
осмысление и возможностей применения инструментов 
бережливого производства, и выявления специфики для 
разных хозяйствующих субъектов, и мотивации персона-
ла, и построения обучения. При таком подходе развитие 
бережливого производства в РФ может дать мультипли-
кативный эффект. Результатами успешного внедрения 
бережливого производства являются прирост произво-
дительности труда, сокращение используемой площади, 
запасов, продолжительности протекания процессов, бра-
ка и т. п. [19–22].

Барьерами для достижения желаемых результатов 
являются следующие факторы [23]:

1) обучение персонала и финансирование этого про-
цесса не всегда осознается руководством;

2) сам персонал не всегда желает учиться и применять 
элементы бережливого производства;

3) внедрение бережливого производства превращает-
ся в кампанию и становится самоцелью;

4) в организациях не хватает специалистов, способных 
управлять изменениями;

5) руководители стремятся получить результат быстро, 
не строя долгосрочную стратегию, не вкладывая ресурсы 
в обучение персонала;

6) недостаток специалистов в области бережливого 
производства.

7) непоследовательность в формировании производ-
ственной системы.

Существует немало алгоритмов внедрения lean-кон-
цепции. Исследователи в области бережливого производ-
ства (Т. Оно, Д. П. Вумек, М. Вэйдер, Д. К. Лайкер, С. Син-
го, Д. П. Хоббс) предложили свои пошаговые алгоритмы 
внедрения бережливого производства на предприятии. 
На сегодняшний день самым популярным является алго-
ритм американского исследователя Д. П. Вумека, внесше-
го серьезный вклад в продвижение lean-концепции. Этот 
человек является автором бестселлера «Машина, кото-
рая изменила мир». Он предложил наиболее актуальный 
пошаговый алгоритм внедрения бережливого производ-
ства на предприятии:

1. Выбрать на предприятии человека-лидера, пользую-
щегося уважением среди рабочих и имеющего историю 
внедрения успешных проектов. Иными словами, челове-
ка, которому будут доверять. Этому человеку нужно взять 
на себя ответственность и направлять процесс внедрения.

2. На втором этапе всей команде по внедрению следу-
ет пройти базовое обучение основам бережливого произ-
водства и ключевым инструментам.

3. Выявить или создать кризис. Кризис на предприя-
тии может послужить хорошим толчком для внедрения 
lean. Но проблемы есть на любом предприятии, не обяза-
тельно ждать кризис компании.

4. Начинать внедрение бережливого производства 
лучше поэтапно. Не обязательно глобально пересматри-
вать весь производственный процесс. На начальном эта-
пе можно подтолкнуть работников к устранению потерь 
везде, где они их замечают. После успешного опыта мож-
но переходить к более сложным задачам, концентрируясь 
на конкретных целях предприятия (время заказа, себе-
стоимость продукции, качество).

5. Картирование потоков создания ценности. Попро-
бовать представить производственный процесс в виде 
карты потока, разбив его на отдельные процессы. Это 
поможет обнаружить узкие места, проблемы и потери. 
Также необходимо продумать план их устранения и пред-
ставить карту будущего потока.

6. Составив карту потока и поняв слабые места, необ-
ходимо переходить к практике. Информация о ходе про-
цесса внедрения и его результатах не должна быть скрыта 
от работников.

7. Стремление к быстрым результатам. Бережливое 
производство – это долгосрочная стратегия, но на началь-
ных этапах лучше ориентироваться на немедленные 
результаты. Поэтому начинать рекомендуется с более 
простых задач.

8. Запуск системы кайдзен. Чем больше сотрудников 
вовлечены в общее дело непрерывных улучшений, тем 
быстрее можно добиться положительных результатов.

Для анализа нами выбраны два предприятия. В одном 
из них (КГЭС) имеются только намерения инициатив-
ной группы использовать инструменты бережливого 
производства для повышения производительности труда. 
В другом (Кемеровский ДСК) уже реализован ряд проек-
тов, в том числе под руководством представителей АНО 
«Федеральный центр компетенций в сфере производи-
тельности труда» (ФЦК), созданного 18 декабря 2017 г. 
по решению президиума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
В настоящее время ФЦК является оператором националь-
ного проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» в части адресной поддержки предприятий.

КГЭС является одним из крупнейших предприятий 
коммунальной энергетики области. 560 специалистов 
обеспечивают надежное бесперебойное энергоснабже-
ние жителей, организаций социальной сферы и промыш-
ленности областной столицы Кузбасса. В начале 2020 г. 
руководство предприятия объявило о необходимости 
инициации и дальнейшей реализации проектов по опти-
мизации бизнес-процессов с использованием инструмен-
тов бережливого производства.

Анализ документов организации и опыта применения 
инструментов бережливого производства показал, что 
наиболее перспективными направлениями внедрения 
lean-концепции для электросетевых компаний являются:

• разработка решений по компенсации потерь элек-
троэнергии;

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


519

Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические... 2020, 5(4)

DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-4-516-524

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Экономика

• устранение непроизводительных затрат;
• оптимизация процесса осуществления ремонтных 

работ;
• оптимизация документооборота;
• снижение дебиторской задолженности;
• снижение затрат в структуре себестоимости переда-

чи и транспортировки электроэнергии;
• рациональная организация рабочего места и про-

странства с целью повышения производительности, 
качества и безопасности.

Одной из задач исследования была инициация и реа-
лизация пилотных проектов бережливого производства. 
В ходе VSM-анализа процесса согласования ежеднев-
ной работы с руководством оперативно-диспетчерской 
службы КГЭС были выявлены потери ожидания, пере-
производства, лишних перемещений. Ниже представле-
ны проблемы, выявленные лишь при протекании одного 
из множества процессов:

• опоздание водителя;
• задержка выдачи нужного для работы оборудования 

(нехватка на складе, отсутствие) работникам;
• потеря времени на поиск и получение материала 

на складе работниками;
• несвоевременное согласование состава участников, 

периметра работ начальниками и руководителями 
структурных подразделений;

• нехватка специалистов на имеющееся количество 
машин;

• простой водителей и рабочего персонала в момент 
согласования техниками работы на день и в момент 
выдачи им оборудования;

• отсутствие актуальной информации по абонент-
ским платежам;

• отсутствие расходных материалов по месту работы 
ввиду некорректной информации.

Все выявленные проблемы полностью могут быть 
решены на уровне предприятия, для их решения требу-
ются в основном меры организационного характера. При 
их решении появилась возможность сократить время 
протекания процесса в 2 раза, избавиться от потерь элек-
троэнергии в электрических сетях. При анализе работы 
автопарка предприятия с использованием инструментов 
и методов бережливого производства (хронометраж, 
диаграмма Парето, «5 почему») были выявлены причи-
ны простоев и определены группы транспортных средств, 
используемых максимально неэффективно.

80 % простоев транспорта по причине невостребован-
ности приносят первые 5 видов транспортных средств: ава-
рийные (объекты дорожного сервиса), автовышки и краны, 
тракторы и экскаваторы, автобусы, легковые автомоби-
ли. На все остальные транспортные средства приходится 
лишь 20 % потерь. Коэффициент использования техники 
оказался равным 57 % (расчеты сделаны на основании дан-
ных отдела транспорта, где учтено время простоя за каж-
дый рабочий день по каждому виду транспорта) (рис. 1).  

Таким образом, пилотные для предприятия проекты пока-
зали, что инструменты бережливого производства могут 
существенно повысить экономическую эффективность 
деятельности предприятия. Также были определения виды 
транспорта, которые простаивают из-за низкой темпера-
туры воздуха или отсутствия водителя.

Общий экономический эффект от предложенных меро-
приятий в виде сокращения ожидания персонала, сниже-
ния расходов на горюче-смазочные материалы, сокраще-
ния простоев автотранспорта, сокращения электрических 
потерь в сетях и перепроизводства составит в том числе 
за счет установки новых приборов учета более 7 млн руб. 
в год. Опираясь на изученный опыт, результаты пилотных 
проектов и финансово-экономическое состояние КГЭС, 
в ходе исследования предложен алгоритм внедрения 
бережливого производства на предприятии (рис. 2).

Внедрение инструментов и методов бережливого про-
изводства в организации должно рассматриваться как про-
ект, руководит которым непосредственно руководитель 
или его заместитель. Этот проект должен быть ограничен 

Рис. 1. Диаграмма Парето для невостребованного транспорта
Fig. 1. Pareto chart for unclaimed transport
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Рис. 2. Алгоритм внедрения инструментов бережливого 
производства
Fig. 2. Algorithm for implementing lean manufacturing tools
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в сроках, что отличает проектную деятельность от опера-
ционной. Важное значение имеет формирование проект-
ных команд, определение содержания работ по проекту 
(иерархическая структура), определение рисков, установ-
ление параметров качества выполненных работ. Важное 
значение должно быть отведено работе с заинтересован-
ными сторонами: проектами бережливого производства 
могут и должны заниматься специалисты, обладающие 
базовыми знаниями и навыками проектного менеджмента.

Вторым предприятием в исследовании определен 
Кемеровский ДСК, основными направлениями деятель-
ности которого являются изготовление и поставка сбор-
ного железобетона, бетона, раствора, арматурных свар-
ных и закладных деталей. В рамках федерального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях» данное предприятие попало 
в число предприятий Кузбасса, которые при поддержке 
Госкорпорации «Росатом», специалистов ФЦК с 2018 г. 
успешно внедряют на своих площадках принципы, мето-
ды и инструменты бережливого производства, позволяю-
щие сократить потери рабочего времени, оптимизировать 
производственный поток, повысив тем самым производи-
тельность труда до 40 %. ФЦК совместно с рабочей груп-
пой предприятия определяют узкие проблемные места, 
совершенствуют процессы за счет устранения потерь 
и выявления резервов. По мнению директора завода, уча-
стие в программе является важным этапом в развитии 
каждого участника рабочей группы и для завода в целом. 
Руководство предприятия прошло обучение по програм-
ме «Основы бережливого производства» с использова-
нием стандартизированных методов, используемых ФЦК.

Первый реализованный проект на Кемеровском ДСК 
в рамках бережливого производства – это «Повышение 
производительности труда на паллетном производстве», 
который стартовал в июне 2018 г. Основаниями для 
выбора проекта стали отставание скорости производства 
от скорости монтажа при строительстве на нескольких 
площадках (в Кемерове и Новокузнецке) и удорожание 
одного м3 выпускаемой продукции. Цель проекта – повы-
шение коэффициента оборачиваемости паллет с 0,8 пал-
лет/сутки до 1,2 паллет/сутки. Плановый эффект – повы-
шение объемов выпускаемой продукции на паллетном 
производстве с 100 м3/сутки до 150 м3/сутки, снижение 
коррозии металла бортоснастки. Проведя хронометраж 
и построив текущую карту потока создания ценности, 
участники проекта выявили ряд проблемных мест про-
вели реорганизацию процесса, усовершенствовав его 
и сократив непроизводительные потери:

1. Изменили схему перемещения арматурного каркаса 
по цеху, сократив расстояние перемещения арматурного 
каркаса на 60 м, количество операций с 8 до 5, а время 
на перемещение арматурного каркаса с 18 мин. до 8,3 мин.

2. Изменили местонахождение склада термическиу-
прочненной арматуры, сократив расстояние переме-
щения арматурных стержней с 30 м до 6 м, количество 

операций с 3 до 1, а время на перемещение арматурных 
стержней с 5 мин. до 3 мин.

3. Вместо бумажных чертежей стали использовать их 
электронные аналоги.

4. Перенесли склад опалубки, что позволило сократить 
время установки опалубки с 43 мин. до 26 мин.

Реализация данного проекта бережливого производ-
ства заложила основу для реализации других проектов, 
повышающих операционную эффективность.

В результате картирования процесса погрузки готовых 
изделий были выявлены непроизводительные простои 
в день (626 мин.). Из анализа карты потока создания ценно-
сти стало ясно, что самым проблемным процессом являет-
ся очередь на загрузку, которая возникает из-за отсутствия 
логистической схемы, нарушения временных стандартов 
по загрузке одного автомобиля, нерабочее состояние аппа-
рата для чиповки. Общая эффективность потока составила 
70 %. Проанализировав полученные данные, можно сде-
лать выводы, что точная настройка процесса поможет рав-
номерно разделить работу между специалистами на разных 
этапах за счет выявления узких мест и повысит согласован-
ность действий. У предприятия есть реальная возможность 
повысить эффективность производственного процесса 
и сократить выявленные потери в цехе готовой продукции, 
если разработать логистическую схему отгрузки матери-
ала, создать приложение – программу для составления 
графиков отгрузки товаров, разработать стандартную 
операционную карту для логиста. Это может уменьшить 
непроизводительные затраты, уменьшить количество про-
цессов, не создающих ценности, обеспечить ритмичность 
операций, снизить время ожидания. При использовании 
принципов и инструментов бережливого производства 
Кемеровский ДСК добился улучшений в плане сокраще-
ния занимаемых площадей, наведения порядка на рабо-
чем месте, сокращения времени на выполнение операций, 
повышение операционной эффективности.

Как было отмечено выше, на предприятии на началь-
ной стадии имело место обзорное обучение нескольких 
специалистов с включением предприятия в Федеральные 
проект. Дальнейшее обучение руководящего состава 
было проведено на достаточно высоком уровне. Однако 
само участие и в обучении и поиске узких мест, разра-
ботке мероприятий по их усовершенствованию не рас-
сматривается участниками как участие в проекте, многие 
воспринимают его как лишнюю нагрузку, как дополни-
тельное поручение (чаще всего неоплачиваемое), испол-
нители не чувствуют себя членами одной проектной 
команды. Все вышесказанное порождает риски и пробле-
мы, которыми нужно и можно управлять. В значительной 
степени они совпадают на большинстве предприятий, 
решивших применять концепцию бережливого произ-
водства [24; 25]. Часть предприятий отказались от даль-
нейшего использования инструментов бережливого про-
изводства, мотивируя решение как внутренними, так 
и внешними причинами [26].
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Деятельность по повышению операционной эффек-
тивности должна вестись в проектном режиме. Про-
ект – это ограниченное во времени намерение создать 
уникальный продукт или услугу, представляющее собой 
последовательный и взаимосвязанный набор мероприя-
тий и процессов, направленных на достижение основной 
цели, в виде масштабной задачи [27]. Проектная деятель-
ность формально на данном предприятии никак не закре-
плена. Однако многие специалисты задумываются над 
совмещением концепции бережливого производства 
и проектного менеджмента.

В ходе проведенного в июле 2020 г. анкетного опроса 
руководителей и специалистов предприятия было выяв-
лено, что более 90 % опрошенных считают, что проект-
ный подход был бы полезен организации, а 20 % высказа-
лись за полномасштабное внедрение проектного подхода 
на постоянной основе. Известно, что любой новый про-
цесс или изменение в работе воспринимается персо-
налом как опасность потерять свое место или не соот-
ветствовать новым требованиям. Поэтому сотрудники 
всегда против любых изменений, и существует риск отка-
за работников от исполнения. За два года использования 
инструментов бережливого производства на предприя-
тии накопился собственный опыт. Значительный вклад 
в становление бережливого производства внесли специа-
листы ФЦК. Таким образом, профессиональное консуль-
тирование специалистов и руководителей сыграло реша-
ющую роль. Значительное распространение получили 
кайдзен-инициативы сотрудников.

По результатам исследования можно выделить ряд 
необходимых для реализации направлений, сокраща-
ющих вероятность возникновения неблагоприятных 
событий при внедрении концепции бережливого произ-
водства. Это создание проектного офиса и стандартной 
операционной процедуры, предусматривающей порядок 
инициации, планирования и реализации проектов; совер-
шенствование методов обучения персонала; внедрение 
полученных знаний в производственные процессы.

Заключение
В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что 
инструменты и методы бережливого производства могут 
быть использованы на любом промышленном предприя-

тии. Успешная реализация проектов бережливого произ-
водства способствует росту производительности труда, 
доходов работников, сокращению ненужных запасов, 
занимаемых площадей, более рациональному использова-
нию природных богатств. Однако для достижения суще-
ственных результатов в масштабах всего предприятия 
требуется соблюдение обязательных условий:

1) заинтересованность лидера организации;
2) наличие у специалистов компетенций в области 

проектного управления;
3) создание системы многоуровневого обучения 

бережливому производству работников предприятия;
4) трансформация системы мотивации работников 

с ориентацией на непрерывное улучшение результатов 
деятельности;

5) создание и развитие программ формирования 
бережливого работника;

6) использование для решения выявленных проблем 
возможностей цифровых технологий;

7) ориентирование проектной деятельности по иници-
ации, планированию, реализации и завершению проектов 
бережливого производства на повышение квалификации 
работников, обеспечение достойного и безопасного труда;

8) формирование стандартных операционных карт, 
процедур и их неукоснительное соблюдение должно 
стать часть корпоративной культуры работников. 

Обеспечение перечисленных условий может стать 
залогом успешного внедрения инструментов и методов 
бережливого производства с целью повышения опера-
ционной эффективности предприятий, они являются 
общими для предприятий любой сферы. Однако для 
промышленных предприятий есть своя специфика. Про-
блема низкой производительности труда здесь являет-
ся одной из наиболее острых, а значит, использование 
бережливых технологий более актуально. Значительное 
количество предприятий Кемеровской области являют-
ся вертикально- интегрированными, что предопределя-
ет специфику инициации, планирования и реализации 
проектов бережливого производства. Качество рабочей 
силы, занятой в промышленности, является невысоким, 
что затрудняет и организацию обучения, и формирова-
ние культуры бережливого производства.
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Abstract: The present research featured the implementation of lean manufacturing based on project management technology. 
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Аннотация: Предмет исследования – стратегические документы формирования и реализации научно-технической 
политики в России. Цель – исследование нормативно-правовых актов, определяющих стратегическое научно-техно-
логическое развитие страны с точки зрения анализа определяемых ими целей и задач и уровня выполнения показате-
лей, заданных в качестве целевых индикаторов. Для достижения целей исследования использовались сравнительный 
анализ и методы систематизации. Рассмотрены основные стратегические нормативно-правовые акты, формирующие 
научно-техническую политику страны. Данные документы условно разделены на две группы. Документы первой груп-
пы представляют цели и задачи научно-технологического развития, но не содержат количественных значений целевых 
показателей (индикаторов) научно-технологического развития. Акты второй группы включают перечни и количествен-
ные значения целевых показателей (индикаторов) развития страны. Показано, что не все задачи, обозначенные в стра-
тегических документах, выполнены; часть целевых показателей научно-технологического развития не достигнута.  
Кроме того, часть мероприятий, направленных на исполнение научно-технической политики страны, была выполнена 
с заметным отставанием по срокам, либо не была реализована. Например, не был утвержден перечень «сквозных 
технологий», являющихся ключевыми инициативами научно-технологического развития. Выдвинуто предположение, 
что это, в свою очередь, не способствовало развитию российского конкурентоспособного сектора высокотехнологич-
ных товаров и услуг, не позволило сформировать механизмы стимулирования перехода к инновационному развитию 
предприятий реального сектора экономики, а также добиться улучшения материально-ресурсного обеспечения науч-
но-технологичного комплекса страны.

Ключевые слова: научно-техническая политика, целевые показатели (индикаторы) развития, стратегия научно-тех-
нологического развития, инновационный цикл, приоритетные направления развития, федеральный проект, интеллек-
туальный потенциал
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Введение
В условиях глобализации и международной интеграции, 
когда развитие научно-технологической сферы проис-
ходит форсированными темпами, основной целью госу-
дарственной научно-технической политики России явля-
ется повышение уровня жизни населения и ликвидация 
отставания от развитых стран в области перспективных 
технологий [1–3]. Очевидно, это предопределяет возрас-
тание роли науки и создание новых направлений разви-
тия техники и технологий. На основе фундаментальных 
исследований, являющихся источниками новых знаний, 
формируется стратегия развития экономики и государ-
ства, которая может трансформироваться в зависимости 
от ряда внутренних и внешних факторов [4–8].

В современном мире конкурентоспособность госу-
дарств определяется уровнем развития науки и образова-
ния, масштабами финансирования системы образования 
на всех уровнях. При этом особенно важно выстраивание 

единой научно-инновационной системы, включающей 
фундаментальную науку, прикладные исследования и раз-
работки технологий, эффективные механизмы создания 
инноваций. В этой цепочке важно каждое из звеньев, 
их системное взаимодействие, т. к. именно интеграция 
результатов между этапами инновационного цикла явля-
ется необходимым условием повышения результативно-
сти научных исследований и, как следствие, конкуренто-
способности страны на мировом рынке [9–11].

Стратегия научно-технологического развития страны 
содержит долгосрочные императивы развития страны, 
определяющие деятельность организаций и государ-
ственных ведомств научно-образовательной сферы, а так-
же всего научно-образовательного сообщества, которые 
соотносятся с целями и задачами социально-экономи-
ческого развития страны [12; 13]. Основные задачи 
социально-экономического и научно-технологическо-
го развития страны отражены в Указе Президента РФ 
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«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»1 
и в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
в феврале 2019 г.2

В настоящее время Министерством науки и высшего 
образования РФ (ранее – Министерством образования 
и науки РФ) на регулярной основе разрабатываются кратко-  
и среднесрочные прогнозы основных показателей раз-
вития сферы науки и инноваций, характеризующих ее 
ресурсную базу, результативность, кадровое обеспечение 
и другие параметры, отражающие наиболее значимые 
для управления аспекты функционирования и разви-
тия. Существует ряд работ, в которых авторами произ-
водится оценка реализации стратегических документов 
научно-технологического развития. Так, И. Е. Ильина, 
С. П. Бурланков и Е. Н. Жарова разрабатывают показа-
тели мониторинга реализации Стратегии научно-тех-
нологического развития РФ, которые включают в себя 
показатели формирования высокопрофессионального 
кадрового потенциала, обеспечения персонализирован-
ной медициной и продовольственной безопасностью 
населения, качества коммуникаций и государственного 
управления, формирования заказа, обеспечивающего 
капитализацию нематериальных активов [14].

В [15] рассматриваются роль и общие принципы 
организации мониторинга, обсуждаются особенности 
и практическая значимость мониторинга документов 
и деятельности субъектов стратегического планирования 
научно-технологического развития страны. Методиче-
ский подход к формированию стратегии научно-техноло-
гического развития промышленного комплекса региона, 
который может быть использован органами государствен-
ной власти субъектов РФ при формировании стратегии 
и разработке программ инновационного и научно-техно-
логического развития регионов, исследован в [16].

Методы и материалы
Стратегическое научно-техническое развитие страны 
определяется рядом нормативно-правовых актов, обе-
спечивающие реализацию научно-технической политики  

1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата 
обращения: 15.11.2020).
2 Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. 20.02.2019. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/59863 (дата обращения: 15.11.2020).
3 О доктрине развития российской науки. Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 // Президент России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/9544 (дата обращения: 17.11.2020).
4 О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности в сфере науки и технологий. Указ Президента РФ от 22.07.1998 № 863 // Президент России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/12682 (дата обращения: 17.11.2020).
5 О науке и государственной научно-технической политике. ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ // Президент России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/9973 (дата обращения: 17.11.2020).
6 Об «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». Приказ 
Российского агентства по системам управления от 16.09.2002 № 155 // Кодекс. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901882349 (дата обра-
щения: 17.11.2020).

в России. Стратегические документы разделим на две 
группы:

а) стратегические целеполагающие документы, содер-
жащие цели и задачи научно-технологического 
развития, но не содержащие количественных зна-
чений целевых показателей (индикаторов) научно- 
технологического развития (группа А);

б) стратегические целеполагающие документы, содер-
жащие перечни и количественные значения целе-
вых показателей (индикаторов) научно-технологи-
ческого развития (группа Б).

Цель работы – исследование нормативно-правовых 
актов, определяющих стратегическое научно-техниче-
ское развитие страны, анализ реализации поставленных 
в них целей и задач, определение уровня выполнения 
показателей, заданных в качестве целевых индикаторов. 
Основными методами исследования являются, сравни-
тельный анализ, методы систематизации, позволяющие 
исследовать стратегические нормативно-правовые акты 
формирования и реализации научно-технической поли-
тики в России.

Результаты
К группе А можно отнести такие нормативно-правовые 
акты как Доктрина развития российской науки3, Указ 
Президента РФ № 8634 и др. Ключевым документом, опре-
деляющим научно-техническую политику в России, явля-
ется ФЗ «О науке и государственной научно- технической 
политике»5. В законе определяются принципы регули-
рования, организации и реализации научно-техноло-
гического развития, государственная поддержка инно-
вационной деятельности. Данный документ относится 
к группе не содержит количественные значения показате-
лей научно- технологического развития.

Основы политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу (далее – Основы 2002–2010)6 
также относятся к нормативно-правовым актам первой 
группы. В Основах 2002–2010 поставлены определенные 
цели и задачи по обеспечению стратегических нацио-
нальных приоритетов РФ, развитию науки, технологий 
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и техники и намечены пути их реализации. Приведены 
инструменты и механизмы достижения цели государ-
ственной политики, указаны необходимые мероприятия 
по регулированию государственной политики в области 
науки и технологий. В Основах 2002–2010 российская 
наука рассматривается как один из главных приоритетов 
в государственной политике страны, реализация которо-
го в ближайшей перспективе обеспечит переход к инно-
вационной экономике, т. е. к созданию национальной 
инновационной системы, которая будет формироваться 
и развиваться на основе достижений научно-технологи-
ческой сферы.

Национальная инновационная система, согласно доку-
менту, может быть создана только при правильном рас-
пределении государственных средств между различными 
этапами инновационного цикла научного исследования, 
а именно: фундаментальные исследования –прикладные 
НИОКТР (поисковые исследования и ОКР) – патентова-
ние – производство – внедрение на рынок. Данный подход 
обосновывается необходимостью реализации программ 
полного инновационного цикла. Финансирование орга-
низаций, осуществляющих реализацию различных эта-
пов жизненного цикла инновационной продукции, пла-
нируется проводить не только по научно-техническим, 
но и по экономическим критериям. Таким образом, про-
екты полного инновационного цикла должны обеспечи-
вать решение комплексных задач разработки и доведения 
до промышленного использования результатов комплекс-
ной реализации всех этапов научных исследований, про-
водимых в соответствии с конкретными направлениями 
научно-технологического развития страны, путем объе-
динения усилий и возможностей государственных струк-
тур, структур системы образования, науки и бизнеса.

Для достижения поставленных Основами 2002–2010  
целей предусмотрена инвентаризация государственных 
научных организаций. По результатам инвентаризации 
было проведено сокращение научных организаций, под-
ведомственных РАН, попавших в число несостоятельных. 
Кроме того, около 75 % ежегодного прироста ассигнова-
ний по статье федерального бюджета «Фундаменталь-
ные исследования и содействие научно- техническому 
прогрессу» планируется направить на финансирование 
технологий государственного значения по девяти прио-
ритетным направлениях развития [17].

Анализ результатов, полученных по итогам реализации 
Основ 2002–2010, показал, что не все цели и задачи были 
выполнены. Как можно предположить, главной причиной 
этого является непоследовательность проводимой поли-
тики государства в области науки и технологий [18–20].  
Например, в ожидаемых результатах планировалась 

7 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р // СПС КонсультантПлюс.

«реализация механизмов консолидированного и много-
канального финансирования целевых программ научных  
исследований и экспериментальных разработок, важней-
ших инновационных проектов государственного значе-
ния с использованием бюджетов всех уровней, а также 
внебюджетных источников». Но для достижения обозна-
ченного результата необходимо сначала разработать тако-
го рода механизмы, но в задачах Основ 2002–2010 разра-
ботка механизмов финансирования целевых программ 
научных исследований отсутствует.

Однако ряд перечисленных мер не смог обеспечить 
вывод научного сектора из кризисной ситуации, которая 
была вызвана не только проблемами социально-экономи-
ческой сферы в 1992 г., но и отсутствием концептуально 
проработанной государственной промышленной, науч-
но-технической и инновационной политики, слабостью 
правовой базы, отсутствием стратегии социально-эконо-
мического развития. Отсутствие стабильного финанси-
рования привело к разрушению инновационного цикла 
исследований в результате исключения опытных произ-
водств из структуры научно-исследовательских организа-
ций и вузов [21; 22].

Группа Б, кроме прочих документов, представлена 
Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(далее – Концепция-2020), разработанной Минэко-
номразвития и утвержденной Правительством в ноябре 
2008 г. Стратегической целью Концепции-2020 являет-
ся «достижение уровня экономического и социального 
развития, соответствующего статусу России как веду-
щей мировой державы XXI века, занимающей передо-
вые позиции в глобальной экономической конкуренции 
и надежно обеспечивающей национальную безопас-
ность и реализацию конституционных прав граждан»7. 
К 2015–2020 гг., согласно Концепции-2020 (направление 
«Повышение национальной конкурентоспособности»), 
в результате ее реализации в России должен быть создан 
новый тип экономики, основанной на знаниях и высоких 
технологиях. При этом Россия должна занять значимое 
место на рынках высокотехнологичных товаров и интел-
лектуальных услуг. 

Показатели Концепции-2020 в полной мере не были 
достигнуты. Одной из причин этого является то, что изна-
чально Концепция-2020 формировалась на основе опыта 
предыдущего десятилетия и основывалась на экономиче-
ских, геополитических, социальных предпосылках того 
периода, что, как показал опыт ее реализации, не привело 
к положительному результату.

На основе положений Концепции-2020 была разра-
ботана Стратегия инновационного развития Российской  
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Федерации на период до 2020 года (далее – Страте гия-
2020)8, утвержденная в 2011 г. Стратегия-2020 задает 
долгосрочные ориентиры развития субъектам иннова-
ционной деятельности, ориентиры финансирования сек-
тора фундаментальной и прикладной науки и поддержки 
коммерциализации разработок и содержит 20 основных 
направлений реализации и инновационного развития 
России. Основные показатели Стратегии-2020 и Концеп-
ции-2020 в части анализа состояния и проблем инноваци-
онного развития совпадают.

Одним из основных показателей, характеризующим 
развитие науки, национальной инновационной системы 
и технологий, является показатель Доля предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации, значение кото-
рого к 2020 г. должно было составить до 40–50 % в общем 
числе предприятий. Однако по итогам 2018 г. (более 
поздние статистические данные отсутствуют) его значе-
ние достигло только 19,8 %9, что свидетельствует о том, 
что с большой долей вероятности к 2020 г. он выполнен 
не будет. Аналогичная ситуация возникла с показателем 
инновационной активности страны Удельный вес иннова-
ционной продукции в общем объеме промышленной продук-
ции (план – до 25–35 % в 2020 г., факт – 6 % в 2018 г.). Вну-
тренние затраты на исследования и разработки к 2020 г. 
должны были составить порядка 2,5–3 % ВВП, но в 2018 г. 
они оставили лишь 1 % ВВП10. Значение ряда показателей, 
например Валовой добавленной стоимости инновационно-
го сектора в валовом внутреннем продукте, в статистиче-
ских формах отсутствует, что говорит о несогласованно-
сти отчетности и нормативного правового акта.

Кроме основных показателей, в Стратегии-2020 содер-
жится 45 целевых индикаторов реализации Стратегии, 
характеризующих такие аспекты инновационного раз-
вития, как формирование компетенций инновационной 
деятельности, инновационный бизнес, эффективность 
науки, инновационное государство, инфраструктура 
инноваций, участие в мировой инновационной систе-
ме, территория инноваций и финансовое обеспечение. 
Анализ данных целевых индикаторов [23] позволяет 
сделать вывод, что, как и в случае с основными показате-
лями Стратегии-2020, достижение большинства из них 

8 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года Утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // 
Правительство России. Режим доступа: http://government.ru/docs/9282/ (дата обращения: 10.11.2020).
9 Гохберг Л. М., Дитковский К. А., Дьяченко Е. Л., Коцемир М. Н., Кузнецова И. А., Лукинова Е. И., Мартынова С. В., Нефедова А. И., Ратай Т. В., Росо-
вецкая Л. А., Сагиева Г. С., Стрельцова Е. А., Суслов А. Б., Тарасенко И. И., Фридлянова С. Ю., Фурсов К. С. Индикаторы науки:2019: статистический 
сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 328 с.
10 Там же.
11 О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 // Президент России. 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263 (дата обращения: 15.11.2020).
12 Стратегия инновационного развития…
13 Гохберг Л. М., Дитковский К. А., Дьяченко Е. Л., Коцемир М. Н., Кузнецова И. А., Лукинова Е. И., Мартынова С. В., Нефедова А. И., Ратай Т. В., 
Росовецкая Л. А., Сагиева Г. С., Стрельцова Е. А., Суслов А. Б., Тарасенко И. И., Фридлянова С. Ю., Фурсов К. С. Индикаторы науки…
14 Там же.
15 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 // Президент России. Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 15.11.2020).

не наблюдается, а по ряду показателей статистические 
данные в открытом доступе отсутствуют. Таким обра-
зом, за время реализации Стратегии-2020 не удалось 
добиться заметного улучшения ресурсного обеспечения 
научно-технологического комплекса страны, создать 
механизмы стимулирования бизнеса к переходу на инно-
вационное развитие, на развитие отечественного высоко-
технологичного сектора.

С целью совершенствования государственной поли-
тики в области образования и науки и подготовки ква-
лифицированных специалистов с учетом требований 
инновационной экономики в 2012 г. был подписан Указ 
Президента РФ № 59911. Данным актом предусмотрено 
достижение ряда показателей в области науки и обра-
зования. Общий объем финансирования государствен-
ных научных фондов в 2018 г. должен был составить 
25 млрд руб.12, фактически же он составил 21,08 млрд руб.13 
Внутренние затраты на исследования и разработки вме-
сто запланированных 1,77 % ВВП в 2015 г. составили 
1,1 % ВВП, а доля образовательных учреждений высшего 
профессионального образования во внутренних затра-
тах на исследования и разработки составили в 2015 г. 
9,6 % вместо запланированных 11,4 %14. Показатель Доля 
публикаций российских исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) также не был 
достигнут в ходе реализации Указа.

Один из ключевых документов стратегического пла-
нирования в области научно-технологической политики, 
разрабатываемый в рамках целеполагания на федеральном 
уровне – Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации до 2035 года (далее – Стратегия- 
2035)15, разработанная по поручению Президента  РФ. 
В ней закреплены долгосрочные цели, задачи научно- 
технологической и инновационной политики в стра-
не, определены ключевые принципы данной политики, 
приоритетные направления науки, техники и техноло-
гий в условиях больших вызовов, которые представляют 
собой совокупность проблем и возможностей, определя-
ющих как социально-экономическую, так и научно-техно-
логическую политику в стране [24–27].
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Для комплексного ответа на «большие вызовы» тре-
буются радикальные изменения государственной полити-
ки, в том числе и в области науки и технологий. Разрабо-
танные и утвержденные Стратегия-2035, национальный 
проект «Наука» (далее – НП Наука)16 и Государствен-
ная программа «Научно-техническое развитие» (далее – 
ГП НТР)17, являются документами, способными внести 
такого рода изменения в государственную научно-техни-
ческую политику страны (рис.).

Необходимо отметить, что реализация плана Стра-
тегии-2035 происходила со значительным отставанием 
по срокам. Многие мероприятия Стратегии-2035 не были 
реализованы. Так, не был утвержден перечень технологиче-
ских направлений («сквозных технологий»), ускоряющих 
реализацию приоритетов научно-технологического разви-
тия. Перечень показателей реализации Стратегии-2035, 
динамика которых подлежит мониторингу и перечень зна-
чений отдельных (целевых) показателей реализации Стра-
тегии-2035 тоже не были сформированы. Стратегией-2035  
впервые вводится категория больших вызовов (grand 
challenges), которая является одним из основополагающих 
элементов системы управления научно-технологическим 
и социально-экономическим развитием страны. Все же 
на сегодняшний день данная категория не получила широ-
кого распространения в документах стратегического пла-
нирования страны [27; 28].

16 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 // 
Президент России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 10.11.2020).
17 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 // Правительство России. Режим доступа: http://government.ru/docs/36310/ (дата обращения: 10.11.2020).

Заключение
Проанализированная в рамках настоящего исследования 
совокупность нормативно-правовых актов, обеспечива-
ющих стратегическое развитие научно-технологическо-
го развития страны, показывает, что данные документы 
могут быть условно разделены на две группы. Первая 
группа включает в себя документы, содержащие цели 
и задачи научно-технической политики, но при этом 
количественные значения целевых показателей (индика-
торов) научно-технологического развития в них отсут-
ствуют. Наиболее значимыми документами этой группы 
являются Доктрина развития российской науки, Основы 
политики Российской Федерации в области развития нау-
ки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу, ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике», Указ Президента РФ № 863 и др.

В документах второй группы, помимо целей и задач, 
содержатся количественные значения целевых показате-
лей (индикаторов), на основе которых можно провести 
оценку результативности научной деятельности. Клю-
чевыми документами, содержащими целевые индика-
торы, являются Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года и Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года.

Рис. Основополагающие документы научно-технической политики в условиях больших вызовов
Fig. Science and technology policy papers in the context of big challenges

НП Наука
(федеральные проекты)

ГП НТР
(подпрограммы, меро-

приятия)

Цели:
• определение целей и основных задач научно-технологического развития РФ, установле-

ние принципов, приоритетов, основных направлений и мер реализации государствен-
ной политики в этой области;

• обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффек-
тивной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального 
потенциала нации

Задачи:
• обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих науч-

ные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-техно-
логического развития;

• обеспечение привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих 
ученых и молодых перспективных исследователей;

• опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки 
за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП страны

Инструменты, ресурсы:
• развитие интеллектуального потенциала нации;
• научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений 

в экономике;
• эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-техниче-

ской и инновационной (высокотехнологичной) деятельности

Стратегия-2035
(приоритеты)
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Анализ реализации стратегических документов пока-
зал, что не все цели и задачи, обозначенные в стратегиче-
ских документах, выполнены. Например, для достижения 
целей и задач, запланированных Основами 2002–2010, 
связанных с реализацией механизмов финансирования 
целевых программ, необходима разработка самого меха-
низма финансирования, но задача, связанная с этим, 
отсутствует. Это свидетельствует о непоследовательно-
сти проводимой политики государства в области науки 
и технологий. Не все целевые показатели научно-техноло-
гического развития, запланированные в стратегических 
документах, достигнуты. Показатель, характеризующий 
инновационную активность предприятий, обозначенный 
в Стратегии- 2020, к 2019 г. достигнут не был. Следова-
тельно, государством предпринимаются недостаточные 

меры по стимулированию инновационной деятельности 
предприятий реального сектора экономики, внедряю-
щего инновационные разработки научных организаций 
и вузов. Часть мероприятий, предусмотренных докумен-
тами обеих групп, была выполнена с заметным отставани-
ем по срокам либо не была реализована.

Таким образом, проведенный анализ уровня достиже-
ния целей, задач и целевых показателей (индикаторов) 
основных стратегических документов, определяющих 
научно-технологическое развитие страны, показал, что 
предпринимаемые государством меры не в полной мере 
способствуют развитию российского конкурентоспо-
собного сектора высокотехнологичных товаров и услуг 
и не позволяют сформировать механизмы стимулирова-
ния перехода к инновационной экономике.
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Аннотация: Демографическая ситуация в последние годы стала одной из важнейших проблемных точек России. Это 
не могло не затронуть рынок образовательных услуг высшего образования. Цель исследования – анализ демографиче-
ских характеристик России и Кемеровской области, выявление и оценка влияния демографических и экономических 
факторов на спрос услуг высшего образования. На основе корреляционного анализа осуществлен отбор показателей, 
позволяющих оценить влияние демографических (рождаемость, численность населения в возрасте 15–19 лет) и эко-
номических (среднегодовая номинальная заработная плата, среднегодовая стоимость обучения) факторов на контин-
гент обучающихся в высших учебных заведениях. Положительная корреляционная связь высокой степени значимо-
сти зафиксирована между количеством родившихся, численностью населения в возрасте 15–19 лет и контингентом 
студентов в высших учебных заведениях. В результате сравнительного и относительного анализа даны оценки влия-
ния платежеспособности населения в отношении платных образовательных услуг, которые показали рост нагрузки 
на бюджет домохозяйств и увеличение роли финансовых барьеров при получении высшего образования. Результаты 
исследования представляют собой вклад в развитие социальной политики региона для прогнозирования спроса насе-
ления на услуги высшего образования.

Ключевые слова: спрос на образовательные услуги, корреляционный анализ, номинальная заработная плата, числен-
ность студентов, стоимость обучения, высшие учебные заведения

Для цитирования: Дорофеева Т. П. Взаимосвязь экономико-демографических факторов и спроса на услуги высше-
го образования // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и 
экономические науки. 2020. Т. 5. № 4. С. 534–542. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-4-534-542

Введение
Рассматривая российскую статистику, исследовате-
ли прогнозируют, что в ближайшее время (10–15 лет) 
на рынок труда страны будет выходить менее миллиона 
человек, а образовательные услуги высшего образования, 
соответственно, не будут востребованы. А это значит, 
что многие региональные вузы прекратят свое существо-
вание и большое количество преподавателей пополнят 
ряды бирж труда. Тяжелая финансовая и экономиче-
ская ситуация последних лет в РФ привела к серьезным 
демографическим проблемам, которые в последние годы 
затронули высшие учебные заведения: вузы начали испы-
тывать сильный недостаток абитуриентов, это объясня-
ется уменьшением числа выпускников школ. Данная тен-
денция прослеживается не только в масштабах страны, 
но и на региональном уровне, что очень сильно сказыва-
ется на деятельности учебных заведений региона.

Цель исследования – анализ демографических харак-
теристик России и Кемеровской области. Выявление 
и оценка влияния экономико-демографических факто-
ров, оказывающих значимое влияние на спрос услуг выс-
шего образования.

Методы и материалы. Изучение явлений и процессов 
в исследовании основано на диалектическом подходе.  

Автор использовал логические способы обработки 
информации: статистические и сравнительные методы 
относительных и средних величин информационных 
данных глубиной 2007–2019 гг. Анализ основывался 
на данных официальной статистики Федеральной службы 
государственной статистики РФ (Росстат) и Территори-
ального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области, которые отражают 
эмпирический уровень экономических факторов. При 
определении влияния демографических и экономических 
факторов, оказывающих влияние на спрос на образова-
тельные услуги, применялся корреляционный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение
Рынок образовательных услуг – сложный элемент рыноч-
ной экономики, механизм, связывающий между собой 
потребителей и учебные заведения с целью покупки 
и продажи качественных образовательных услуг. Специ-
фическим товаром на данном рынке является комплекс 
целенаправленно создаваемых предлагаемых возможно-
стей для приобретения знаний и умений с целью удовлет-
ворения образовательных потребностей потребителей 
(индивидов) [1; 2].
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Потребность в услугах образования выражается 
посредством общественного выбора, проявляющего-
ся в виде решения о поступлении в конкретное высшее 
учебное заведение. На основании социологического 
опроса [3], подавляющее большинство кузбасских стар-
шеклассников (93 %) ориентируется на получение выс-
шего образования.

Образовательные учреждения высшего образования 
(ОУ ВО) не только выполняют учебно-воспитательную 
функцию, но и осуществляют научную, эксперименталь-
ную, опытно-конструкторскую и культурную деятель-
ность. Разделить между собой эти виды услуг в образо-
вательной деятельности невозможно. Они составляют 
единство образовательного, научного и культурного про-
цессов института [4]. Поэтому на всю образовательную 
программу, которую предлагают вузы (а не на каждую 
отдельную услугу), есть спрос и со стороны индивидов 
(домашних хозяйств), и со стороны подавляющего боль-
шинства работодателей. Спрос со стороны последних 
объясняется тем, что за качественные образовательные 
услуги они готовы платить высокое вознаграждение 
работнику и инвестировать в его подготовку.

Образование повышает производительность труда, 
т. е. работник с высшим образованием быстрее и лучше 
решает поставленные перед ним задачи за счет получен-
ных в процессе обучения профессиональных знаний. 
Кроме того, за счет выработанных в процессе обучения 
навыков и привычек работник более дисциплинирован 
и организован, что положительно влияет на выполнение 
трудовых функций [5].

Существует множество факторов, влияющих на рынок 
образовательных услуг [6–8]:

• соотношение спроса и предложения на рынке труда, 
цена труда, конкуренция;

• демографическое состояние;
• экономическое состояние;
• государственное финансирование (наличие бюд-

жетных мест);
• доход населения (потребителей);
• изменения законодательства в сфере образователь-

ных услуг;
• престиж выбранной профессии, бренд института, 

дополнительные профессиональные курсы и т. п.
Проводимая Россией в середине 1980-х гг. демографи-

ческая политика способствовала росту населения и уве-
личению государственной поддержки семьям с детьми. 
Соответственно в данный период увеличилась рождае-
мость населения страны. Переход к рыночным отношени-
ям в начале 1990-х гг. резко снизил уровень доходов насе-
ления, безработица и нестабильность экономики привели 
к снижению рождаемости населения и уменьшению числа 

1  Демографический ежегодник России. 2019: стат.сб. M.: Росстат, 2019. 252 c.
2 Естественное движение населения РФ // Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/
document/13269 (дата обращения: 01.07.2020).

детей в российских семьях [9; 10]. Эта ситуация не могла 
не повлиять на количество абитуриентов, поступающих 
в вузы. Согласно статистике, абсолютное число потен-
циальных абитуриентов будет продолжать сокращаться 
из года в год. На основании опубликованного Росстатом 
демографического прогноза до 2036 г., число родившихся 
в РФ в 2035 г. составит 1387,8 тыс. человек1.

Демографическая ситуация в Кемеровской области 
аналогична общероссийской в целом вплоть до 2002 г.2 
(табл. 1). С 1990 г. по 1995 г. наблюдался резкий спад 
рождаемости, который был сопряжен со сложной поли-
тической обстановкой в стране, переходом к рыночным 
отношениям. С 1999 г. по 2013 г. наблюдается плавный 
подъем рождаемости. В 2009 г. зафиксирован наиболь-
ший темп роста рождаемости по стране (19 %) и по Кеме-
ровской области (17 %) за последние 25 лет.

Табл. 1. Динамика рождаемости по РФ и Кемеровской области (КО) 
Tab. 1. Fertility dynamics in the Russian Federation and the 
Kemerovo region

Го
д 

ро
ж

де
ни

я

К
ол

ич
ес

тв
о 

ро
ди

вш
их

ся

Д
ем

ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 
 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

  
по

 о
тн

ош
ен

ию
  

к 
пр

ед
ы

ду
щ

ем
у 

го
ду

Д
ем

ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 
 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

  
по

 о
тн

ош
ен

ию
  

к 
ба

зо
во

му
 го

ду

РФ КО РФ КО РФ КО

1990 1988858 40066 – – – –
1995 1363806 27314 0,68 0,68 0,68 0,68
1999 1214689 26580 0,96 0,97 0,61 0,66
2002 1396967 28845 1,15 1,08 0,70 0,72
2006 1479637 32060 1,06 1,11 0,74 0,80
2009 1761687 37599 1,19 1,17 0,89 0,94
2010 1788948 36370 1,01 0,70 0,90 0,91
2013 1895822 36954 1,06 0,98 0,95 0,92
2014 1942683 35992 1,02 0,97 0,98 0,90
2016 1888729 32704 0,97 0,88 0,98 0,90
2017 1690307 28314 0,89 0,87 0,85 0,82
2018 1604344 26540 0,95 0,94 0,81 0,66

Несмотря на финансовые и экономические кризисы 
(2008 г. и 2014 г.) в целом по стране до 2016 г. наблюдается 
рост рождаемости (несмотря на то, что в 2014 г. к РФ при-
соединились Республика Крым и г. Севастополь). Иную 
ситуацию в данный период мы наблюдаем по Кемеровской 
области: до настоящего момента происходит падение рож-
даемости, которое началось с 2010 г. Снижение темпов 
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рождаемости можно наблюдать и по демографическо-
му расчетному коэффициенту, отражающему снижение 
рождаемости к базовому году (1990). Сравнивая показа-
тели 1990 г. и 2016 г. по региону, видим, что родившихся 
в 2016 г. на 10 % меньше, и этот показатель с каждым годом 
плавно уменьшается: в 2018 г. разрыв составил 34 %.

Согласно статистическим данным (табл. 2), чис-
ло потенциальных студентов в возрасте от 15 до 19 лет 
значительно уменьшилось по России и по Кемеровской 
области. Это явление объясняется реформами 1990-х гг., 
которые привели к спаду уровня жизни населения, умень-
шению числа детей и прогрессирующей депопуляции.

В РФ численность населения в возрасте 15–19 лет 
уменьшилась с 2012 г. до 2018 г. на 10,7 %, в Кемеровской 
области – на 10 %. Соответственно, мы можем наблю-
дать и уменьшение численности студентов как в РФ, так 
и в Кемеровской области. В стране за данный период она 
снизилась с 6075,4 тыс. до 4162 тыс. человек, или на 31,5 %, 
в регионе на 41,8 % (с 82,6 тыс. до 48,1 тыс. человек).

Перестройка возрастной модели рождаемости, выра-
женная в сдвиге рождений к более поздним материнским 
возрастам, имеет глубокий социальный смысл, отража-
ющий новую стратегию планирования людьми своей 
жизни. Снижение рождаемости в период реформ при-
вело к сокращению числа студентов в настоящее время, 
что послужило причиной уменьшения количества вузов 
из-за невостребованности. По стране их количество 
снизилось в два раза (с 2649 в 2012 г. до 1337 в 2018 г.), 
в Кемеровской области почти в три раза (с 42 до 15). 
В основном это происходило из-за закрытия филиалов 
вузов: из 39 филиалов в области их осталось 9.

На основе данных показателей мы можем спрогнози-
ровать ситуацию на дальнейшую перспективу на рынке 
образовательных услуг. Снижение рождаемости, отме-
чаемое с 2013 г., вновь повлечет возникновение демо-
графической ямы. Если считать, что средний возраст 
поступающих абитуриентов – 18 лет, то это произой-
дет приблизительно в 2030-е гг. Следовательно, если  

не предпринять предотвращающих мер, спад может про-
длиться еще как минимум на один десяток лет в регионе.

Ситуацию усложняет система сдачи ЕГЭ [11]. В насто-
ящее время абитуриент может подать документы на бюд-
жет в несколько вузов страны. Потенциальные студенты 
имеют возможность дольше по времени выбирать не толь-
ко вуз, но и специальность. Снижение институциональ-
ных барьеров доступности высшего образования с помо-
щью ЕГЭ, а именно: возможность подачи документов 
онлайн, ликвидация двойных экзаменов и необходимости 
поездки в высшее учебное заведение для вступительных 
испытаний, снижение коррупционной составляющей при 
поступлении – позволяет абитуриентам выбрать любой 
вуз страны. Это, в свою очередь, приводит к оттоку 
потенциальных студентов с региональных рынков в дру-
гие регионы страны.

Причин снижения рождаемости населения в стране 
много (материальные, жилищные, социальные, меди-
цинские и др.). Материальная составляющая, на наш 
взгляд, – одна из главных причин снижения рождаемости. 
Снижение реальных доходов и качества жизни не позво-
ляют российским семьям иметь более одного ребенка. 
Общество понимает, что для полноценного воспитания 
и качественного обучения ребенка необходимы значи-
тельные материальные ресурсы. Это касается и услуг 
высшего образования [1]. Материальные трудности 
всегда ограничивали возможности получения высшего 
образования детей из малообеспеченных семей. Средне-
душевые денежные доходы населения за последние годы 
растут невысокими темпами (за 2016–2017 гг. – на 3,3 %, 
за 2017–2018 гг. – на 4 %, за 2018–2019 гг. – на 6,2 %) [12]. 
Но при этом исследования Высшей школы экономики 
показывают, что абитуриенты и их родители готовы опла-
чивать обучение в случае, если нет возможности посту-
пить на бюджетное место.

По результатам мониторинга качества приема в рос-
сийские вузы в 2019 г., все больше абитуриентов согласны 
платить за обучение в вузе, входящем в топ-10, отказываясь  

Табл. 2. Соотношение численности населения в России и Кемеровской области (КО) 
Tab. 2. Population of Russia vs. Kemerovo region

Год

Общая численность  
населения,  

млн / тыс. человек

Население  
в возрасте 15–19 лет,  

тыс. человек

Число ОУ ВО  
(с филиалами)

Число студентов,  
тыс. человек

РФ КО РФ КО РФ КО РФ КО

2012 143,0 2750,8 7631,6 141 2649 42 6075,4 82,6
2013 143,3 2742,4 7152,1 132,5 2451 39 5646,7 76,4
2014 143,7 2734,0 6955,4 128,2 2269 34 5209,0 67,3
2015 146,3 2724,9 6828,9 122,9 1975 32 4766,5 61,6
2016 146,5 2717,6 6730,9 122,1 1658 23 4399,5 52,6
2017 146,8 2694,9 6689,9 123,3 1417 19 4245,9 51,4
2018 146,9 2674,2 6815,9 126,9 1337 15 4162,0 48,1
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от бюджетных мест в нижестоящих по рейтингу каче-
ства приема в вузах3. Это говорит о том, что в РФ начал 
работать эффект репутации. С каждым годом соотноше-
ние бюджетного и платного приема в вузах увеличивает-
ся в сторону платного (рис. 1). Исключение составили 
2015 г. и 2019 г. В 2019 г. на бюджетные места зачислено 
на 5 тыс. человек больше, чем в 2018 г.

Как показывают исследования ученых, основным 
источником оплаты высшего образования являются 
денежные доходы и сбережения родителей. В структу-
ре доходов населения заработная плата занимает наи-
большую долю, за период 2000–2018 гг. она увеличилась 

3 Представлены результаты мониторинга качества приема в российские вузы – 2019 // НИУ ВШЭ. 30.10.2019. Режим доступа: https://www.hse.ru/
news/edu/315092890.html (дата обращения: 03.07.2020).

с 62,8 % до 64,6 % [12]. Уровень платежеспособности 
населения является главной экономической проблемой 
доступности высшего образования.

На основании данных Росстата за последние 8 лет авто-
ром проведено исследование зависимости цены образо-
вательной услуги от роста номинальной заработной пла-
ты (НЗП). Анализ табл. 3 показывает, что среднегодовая 
НЗП населения и стоимость обучения растут. Стоимость 
обучения растет более быстрыми темпами, чем заработная 
плата, как по региону, так и по РФ. В стране эта ситуация 
прослеживается в течение всего анализируемого периода.

В регионе данная тенденция четко прослеживалась 
с 2012 г. до 2016 г. включительно. Темп роста сред-
негодовой заработной платы в Кемеровской области 
в 2013 г. составлял 107,9, а темп роста стоимости обу-
чения за год – 118,8. Наибольший разрыв наблюдается 
в период 2014–2016 гг. Это связано с кризисом и эконо-
мическими санкциями, введенными многими странами 
в отношении России. В связи с этим произошло сокра-
щение бюджетного финансирования вузов со стороны 
государства, и рост стоимости обучения был попыткой 
компенсировать потери за счет платной подготовки сту-
дентов [13].

В 2017 г. картина кардинально изменилась: темп роста 
средней заработной платы вырос больше, чем темп роста 
стоимости обучения в высших учебных заведениях обла-
сти (109,9 и 102,2 соответственно). Эта же ситуация 
сохранилась и в 2018 г. (116 и 111,8 соответственно). 
В 2019 г. положение вновь поменялось на противополож-
ное. Графически соотношение темпов роста рассматрива-
емых показателей представлено на рис. 2.

Табл. 3. Соотношение среднегодовой заработной платы населения со средней стоимостью высшего образования 
Tab. 3. Average annual salary vs. average tuition fee
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2012 319548 284076 – – 62980,92 52147,07 – – 0,197 0,184

2013 357504 304224 111,9 107,9 73525,15 61929,81 116,7 118,8 0,206 0,204
2014 389940 320748 109,1 105,3 80338,33 71287,1 109,3 115,1 0,206 0,222
2015 408360 338736 104,7 105,6 89789,27 81177,53 111,8 113,9 0,219 0,240
2016 440508 357876 107,9 105,7 98031,6 93795,4 109,2 115,5 0,222 0,262
2017 470004 393180 106,7 109,9 106468,6 95876,33 108,7 102,2 0,226 0,244
2018 524688 456276 111,6 116,0 122966,6 107170 115,5 111,8 0,234 0,235
2019 569616 500208 108,6 109,6 141676,2 118753,4 115,2 110,8 0,249 0,237

Рис. 1. Соотношение бюджетного и платного приема в высших 
учебных заведениях РФ, %
Fig. 1. Budget vs. commercial admission in higher educational 
institutions of the Russian Federation, %
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Хочется отметить, что впервые за много лет именно 
в 2017 г. количество родившихся человек уменьшилось 
по сравнению с предыдущим годом на 13,5 %. Это самый 
низкий показатель в регионе за последние 20 лет. В сред-
нем эта цифра в динамике составляла 3,5 % (табл. 1).

Показатель отношения стоимости обучения к сред-
негодовой заработной плате растет как по России, так 
и по Кемеровской области. Среднестатистическая семья, 
имеющая студента, обучающегося на платной основе 
в вузе, платит за обучение чуть более 24 % от годово-
го заработка. Это свидетельствует о том, что нагрузка 
на бюджет домохозяйств, имеющих студентов, обучаю-
щихся на платной основе, с каждым годом увеличивает-
ся, соответственно увеличиваются финансовые барьеры. 
А это значит, что равные стартовые возможности для всех 
семей, имеющих разные доходы и разный уровень нако-

пления богатства для оплаты обучения и проживания 
студентов в период учебы, не обеспечиваются [1]. Рынок 
образовательных услуг очень зависит от экономического 
уровня жизни населения.

Исследованные ранее демографические и экономиче-
ские факторы, оказывают неодинаковое влияние на фор-
мирование спроса на услуги образовательных учреждений 
высшего образования. Проанализуем на основе расчета 
коэффициента корреляции (r-Пирсона и значимой (дву-
стронней) корреляции) степень взаимосвязи следую-
щих статистических показателей: численность студентов 
в ОУ ВО, величина среднегодовой НЗП, стоимость обуче-
ния в ОУ ВО, количество родившихся, численность насе-
ления в возрасте 15–19 лет, т. к. именно данный возраст 
считается возрастом вхождения в систему высшего обра-
зования, и число ОУ ВО (с филиалами) (табл. 4).

Рис. 2. Соотношение темпов роста среднегодовой заработной платы и стоимости обучения в Кемеровской области
Fig. 2. Growth rate of the average annual salary vs. tuition fee in the Kemerovo region
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Табл. 4. Корреляционная матрица взаимосвязи демографических и экономических факторов 
Tab. 4. Correlation matrix of demographic and economic factors
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Количество родившихся r 1,000 0,421 –0,828* 0,872* 0,747* –0,866*
p – 0,152 0,000 0,000 0,003 0,000

Население  
в возрасте 15–19 лет

r 0,421 1,000 –0,826* 0,783* 0,900* –0,768*
p 0,152 – 0,001 0,002 0,000 0,002

Среднегодовая НЗП r –0,828* –0,826* 1,000 –0,965* –0,964* 0,974*
p 0,000 0,001 – 0,000 0,000 0,000

Число ОУ ВО r 0,872* 0,783* –0,965* 1,000 0,964* –0,984*
p 0,000 0,002 0,000 – 0,000 0,000
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В процессе корреляционного анализа была выяв-
лена сильная положительная связь высокой степени 
значимости между количеством родившихся в регионе 
и числом студентов (0,747), численностью населения 
в возрасте 15–19 лет и факторами численности студен-
тов в ОУ ВО (0,9) и количеством вузов (0,783). Такая же 
сильная положительная связь фиксировалась между НЗП 
и стоимость обучения (0,974). Чем выше заработная пла-
та в семье, имеющей студента, обучающегося на платной 
основе, тем выше стоимость образовательной услуги.

Корреляционная матрица показала, что НЗП име-
ет сильную отрицательную связь с высокой статисти-
ческой значимостью со всеми исследуемыми фактора-
ми: с количеством родившихся (–0,828), количеством 
ОУ ВО (–0,965) и количеством студентов (–0,964). 
Данная обратная связь подтверждает выводы о том, эко-
номические барьеры очень сильно влияют на услуги выс-
шего образования, снижается рождаемость, что влечет 
и сокращение численности абитуриентов, поступающих 
в высшие учебные заведения.

Проведенный анализ показал влияние демографиче-
ских изменений на услуги высшего образования. Они 
имеют прямую сильную зависимость от динамики рожда-
емости и доходов населения в регионе, а именно от основ-
ной их составляющей – заработной платы. Снижение 
рождаемости, низкий уровень доходов, рост финансовых 
барьеров сильно отражаются на высшей школе.

Что же ждет вузы в дальнейшей перспективе при 
снижении низкого уровня рождаемости? Сокращение 
потенциальных абитуриентов приведет к сокращению 
нагрузки преподавателей и, как следствие, сокращению 
количества самих преподавателей, а далее уменьшению 
учебно-вспомогательного и прочего персонала и т. д. 
Вузы вынуждены будут снижать требования к индивиду-
альным способностям получения знаний абитуриентов, 
стараться более лояльно проводить политику промежу-
точных и итоговых аттестаций в борьбе за каждого сту-
дента. Это, несомненно, скажется на качестве образова-
тельных услуг и конкурентоспособности вуза. Известно, 

что качественное образование в регионе – это основа его 
экономического роста и благосостояния населения.

Для региональных вузов снижение рождаемости –
большая проблема. Кроме того, молодежь уезжает учить-
ся в центральные регионы страны и, к сожалению, после 
окончания обучения не возвращается. В настоящее вре-
мя большинство региональных вузов уже сталкиваются 
с проблемами сокращения числа абитуриентов, к их числу 
относится и Кемеровская область.

Перспективы дальнейших исследований будут связа-
ны с расширением перечня демографических и эконо-
мических факторов. Дополнительными факторами могут 
служить миграционные процессы, плотность населе-
ния, уровень здоровья населения, уровень рождаемости 
и уровень смертности, финансирование высшей школы.

Заключение
Нам удалось выявить статистически значимые взаимос-
вязи между экономико-демографическими факторами 
и спросом на образовательные услуги высшего образо-
вания в Кемеровской области. Положительная корреля-
ционная связь зафиксирована между количеством родив-
шихся, численностью населения в возрасте 15–19 лет 
и контингентом студентов в высших учебных заведени-
ях. Между экономическими факторами и численностью 
студентов в ОУ ВО выявлена отрицательная взаимос-
вязь. Позитивная динамика роста НЗП в 2017 г. и 2018 г. 
сократила падение численности студентов в высших учеб-
ных заведениях на 12,3 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г.

Важными направлениями управления формировани-
ем спроса учреждений высшего образования в условиях 
демографического кризиса являются эффективная стра-
тегия привлечения в вузы потенциальных абитуриентов, 
а также дифференцированная политика ценообразования 
с учетом средней НЗП жителей региона. В качестве пред-
ложений по улучшению влияния экономико-демографи-
ческих факторов на спрос образовательных услуг можно 
предложить следующие меры:

1. Принять дополнительные меры по стимулированию 
рождаемости населения:
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Число студентов r 0,747* 0,900* –0,964* 0,964* 1,000 –0,961*
p 0,003 0,000 0,000 0,000 – 0,000

Среднегодовая  
стоимость обучения

r –0,866* –0,768* 0,974* –0,984* –0,961* 1,000
p 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 –

Прим.: * – статистическая значимость на уровне p<0,05; n=13. Расчет коэффициента корреляции проведен на базе пакета приклад-
ных программ IBM SPSS Statistics Base.
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• увеличить количество мест в ясельных группах, 
в том числе за счет строительства детских садов;

• обеспечить качественным жильем и услугами;
• оказать помощь в частичном погашении ипотечного 

кредита (не только из материнского капитала);
• предоставить право на областной материнский капи-

тал при рождении (усыновлении) второго ребенка;
• дать возможность всем женщинам (не только тру-

доустроенным), находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, бесплатно пройти обучение по новой 
профессии или повысить квалификацию;

• бесплатно предоставить жителям региона помощь 
в обследовании по вспомогательным репродуктив-
ным технологиям (ЭКО: дополнительные анализы, 
лечение и др.);

• разработать меры по укреплению института семьи.
2. Учитывать при планировании и прогнозировании 

спроса на образовательные услуги не только прогнозы 
по рождаемости, но и внешние (со странами СНГ [14) 
и внутренние (город – село) миграционные процессы. 
По словам президента нашей страны, Россия заинтере-
сована в притоке мигрантов, но тех, кто нужен стране. 
Если говорить о перспективах, это должны быть моло-
дые образованные здоровые люди, которые готовы либо 
получить образование и влиться в рынок труда, либо пря-
мо приступить к определенной работе, имея известный 
уровень квалификации, соответствующий профессии4. 
Кроме того, многие эксперты отмечают, что в последнее 
время одной из важнейших причин переезда является  

4 Хасанов Т. «Нужны стране»: Путин пригласил мигрантов в Россию // Газета.ru. 03.07.2020. Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
business/2020/07/03/13140211.shtml (дата обращения: 03.07.2020).

желание мигрантов обеспечить своим детям получение 
образования на русском языке в российских вузах.

3. Проводить постоянный мониторинг внешней среды 
в части удовлетворенности населения получаемыми обра-
зовательными услугами, что будет являться базой повы-
шения конкурентоспособности вузов.

4. Разработать и создать программы новых специально-
стей в направлениях развития науки, техники и культуры.

Высшие учебные заведения в настоящее время стара-
ются ориентироваться на спрос и рынок труда, взаимо-
действуя с центрами занятости и молодежными биржами, 
с работодателями и представителями бизнеса [15]. Вузы 
расширяют свою ассортиментную политику, тщательно ее 
прорабатывают. Растет количество программ дистанцион-
ного и индивидуального обучения, программ повышения 
квалификации и переподготовки, открываются магистер-
ские программы, выпускники привлекаются в аспиранту-
ру. Реальная ситуация на российском рынке образователь-
ных услуг и очевидная проблема разрыва между спросом 
и предложением на услуги высшего образования в регионе 
свидетельствует о том, что влияние экономико-демографи-
ческих факторов не в полной мере учитывается при про-
гнозировании спроса и предложения [16].

Результаты исследования могут быть рекомендованы 
для использования в процессе планирования развития 
региона, в частности прогнозирования необходимого 
в будущем количества мест в учебных заведениях началь-
ного, среднего и высшего образования.
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