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Bo второй половине XX – первой половине XXi века произошли глобальные 
изменения в эволюции человеческой цивилизации.

завершился процесс становления планетарной социальной системы (социоси-
стемы) как результат объективизации субъективных действий человека. взаимо-
действие разнонаправленных и не согласующихся друг с другом стратегических 
(ключевых) элементов этой системы – абиотсферы, биосферы, техносферы и со-
циосферы – трансформировалось в планетарный социальный гомеостаз, функ-
ционирующий и развивающийся по относительно объективным законам и зако-
номерностям. человек в условиях цифровой среды воплощает все многообразие 
информационных технологий киберпространства. киберпространство в старом 
смысле этого слова – это часть цифровой среды, где происходит управление раз-
ного рода объектами мифического мира, посредством передачи программ в виде 
символов по интернету, другим сетям и телекоммуникационным каналам1.

с одной стороны, он получил верховенство над стихийными силами природы, 
покорив и включив их в сферу реализации своих интересов, а с другой стороны, 
в результате радикальных субъективных действий сам превратился в стихийную 
(крупнейшую геологическую) силу современного общества.

Современное общество, будучи продуктом действий человека, оказалось вне 
сферы его познания и контроля.

решение проблемы взаимодействия человека и природы сменилось проблемой 
взаимодействия человека и общества, опосредованного электронно-цифровыми 
технологиями, которые качественно меняют не только характер и содержание дей-
ствий человека, но и планетарной социосистемы в целом и ее продукта – современ-
ной социальной реальности.

начался процесс перехода от индустриальной к электронно-цифровой стадии 
в развитии человеческой цивилизации.

глобальные изменения, происходящие в современном мире, значительно при-
близили современную цивилизацию к той красной черте, за пределами которой 
начинается социальный хаос, резко обостряются старые и возникают новые про-
тиворечия и угрозы.

Деятельность человека настолько рационально изменила мир, что теперь сам 
он должен измениться, чтобы выжить в этом мире.

пришло время воздействовать на самого человека, перейти от социально- 
философского к социально-научному обоснованию его действий и, главным обра-
зом, их возможных последствий.

в данное издание включены разработанные российскими учеными теорети-
ческие и практические проекты, реализация которых позволит устранить (или 
в крайнем случае смягчить) противоречия и угрозы существующей социальной 
реальности и перейти на основе научного знания к новой социальной реальности, 
отвечающей интересам человека и общества.

1 Ларина В. кибервойны ххi века. М.: книжный мир, 2014. с. 3.
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Это проекты: «Экономика и социология знания», «социальные показатели 
и индикаторы», «два вектора стратегии национальной безопасности российской 
Федерации», «единая евразия: транс-евразийский пояс развития – интегральная 
евразийская транспортная система (тепр–иетс)», «синтез», «антикоррупция», 
«Экономика и социология науки и образования», «социально-математические мо-
дели повышения эффективности научных исследований и качества образования».

в качестве приложения публикуются представленные в свое время в руковод-
ство страны конструктивные предложения ученых, учет которых позволил бы избе-
жать катастрофических последствий перестройки и последующего реформирования 
ссср-россии, геополитической катастрофы XX века – развала советского союза.

представленные в данном издании проекты при всем их содержательном раз-
нообразии объединены общим системным подходом к решению важнейших со-
циально значимых региональных и геополитических проблем, стоящих как перед 
российским обществом, так и перед современной цивилизацией в целом. Этот 
подход предполагает переход от традиционных форм управления обществом, ос-
нованных на методе «проб и ошибок», к методам принятия стратегических реше-
ний, включающих научное обоснование социально значимой цели, определение 
адекватных средств ее достижения и контроль над ее реализацией на основании 
достоверной системы показателей.

Поставлена задача о переходе к системе научного управления обществом.
в кратком введении представлена концепция социальной реальности, отража-

ющая качественные сдвиги, происходящие в современном мире на стыке веков.
первый том открывается проектом «Экономика и социология знания». в проек-

те поставлена проблема перехода от стихийного субъективно-волюнтаристическо-
го к целенаправленному формированию социальной реальности на основе знания 
и в первую очередь знания научного. дано теоретико-методологическое обосно-
вание двух новых научных дисциплин – экономики знания и социологии знания. 
представлен алгоритм принятия социально значимых решений по конструирова-
нию новой социальной реальности на основе научного знания.

проект «Социальные показатели и индикаторы» отражает возобновившийся 
в 1990-х годах интерес к социальной статистике, связанный с изменениями со-
циальной реальности. научное управление обществом невозможно без системы 
качественных данных. в рамках проекта сформулированы основные подходы 
к измерению социальной реальности («экономика счастья», «экономика разви-
тия», интегральный подход к «качеству жизни»), определены функциональные 
разновидности показателей и индикаторов с учетом многомерного характера со-
циальной реальности (показатели уровня и показатели качества, субъективные 
и объективные), рассмотрены базовые модели таблиц показателей и алгоритм кон-
струирования сложных индексов.

в проекте «Два вектора стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» системно представлены основные условия обеспечения не только на-
циональной безопасности россии, но и по устранению катастрофических угроз со-
временной цивилизации.

первое условие – это переход от конфронтации к партнерским отношениям 
двух великих держав современной цивилизации – соединенных штатов америки 



и российской Федерации, исключающий их возможный шантаж со стороны тре-
тьих государственных образований.

второе условие – введение в систему стратегии национальной безопасности 
россии ключевых показателей, свидетельствующих о ее абсолютной безопасности.

второй том открывается мегапроектом «единая евразия: транс-евразийский 
пояс развития – интегральная евразийская транспортная система (ее: тепр–
иетс)» ускоренного социально-экономического развития европейской части 
рФ, сибири и дальнего востока вокруг сверхскоростной трансроссийской ком-
плексной магистрали, соединяющей морские и сухопутные терминалы североа-
мериканского континента и евразии, включая японию. планируемая магистраль 
включает скоростной железнодорожный комплекс, скоростную автотрассу, линию 
оптоволоконной связи. представлены: научно-теоретическое обоснование мега-
проекта, финансовый аспект, планируемые и ожидаемые результаты работ по эта-
пам, результаты, геополитическое значение мегапроекта.

проект «Синтез» направлен на сокращение техногенной эмиссии диоксида 
углерода, осуществляемое на основе его рентабельной переработки в продукты 
органического синтеза. реализация проекта позволяет решить глобальную эколо-
гическую проблему парникового эффекта, связанного с накоплением в атмосфере 
земли углекислого газа. представлена принципиальная схема технологии и расче-
ты рентабельности.

в проектах «Экономика и социология науки и образования» и «Социально-ма-
тематические модели повышения эффективности научных исследований и каче-
ства образования» наука и образование представлены как системообразующие 
факторы формирования социальной реальности.

проект «коррупция: социально-психологическое измерение» на основе анализа 
обширных российских и мировых данных коррупционных составляющих предлага-
ет систему мер по устранению или минимизации причин и условий, порождающих 
и питающих это разрушительное для общества и государства социальное явление.

Будучи интегрированны в социальные действия человека, наука и образование соз-
дают объективные условия перехода к новой социальной реальности, исключающего 
катастрофические угрозы и противоречия современной социальной реальности.



i. введение:  
соЦиаЛЬная 
РеаЛЬносТЬ 
и науЧное 
уПРаВЛение 
оБЩесТВом
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1. концепция социальной реальности

социальная реальность – это все то, что создано человеком, начиная с него самого 
и кончая его вторжением в космос. культура и антикультура, проституция и наркома-
ния, убийства и самоубийства, войны и революции, коррупция и казнокрадство, про-
изведения искусства и обломки летательных аппаратов и ракет в космосе, социализа-
ция морей и океанов, интернет и социальные сети и бесконечное количество других 
явлений и процессов, ставших феноменами современной социальной реальности, – не 
что иное, как результат действий человека, его субъективной деятельности.

Социальная реальность является объективизацией субъективных действий 
людей в условиях сложившейся и функционирующей независимо от человека пла-
нетарной социосистемы.

планетарная социосистема – это глобальный социальный организм, сложив-
шийся на основе разнонаправленных и несогласующихся друг с другом взаимо-
действий его стратегических (ключевых) элементов (подсистем) – социосферы, 
техносферы, биосферы и абиотсферы.

Социосфера – это сфера взаимодействия людей, осуществляющегося в са-
мых различных условиях и формах жизнедеятельности человеческого общества. 
социо сфера является динамическим фактором, приводящим в движение как пла-
нетарную социосистему, так и социальную реальность. разнонаправленные дей-
ствия и взаимодействия людей в пределах данной сферы порождают явления и 
процессы, которые не только не соответствуют их экспектациям, но к которым ни-
кто не стремился и которых никто не хотел.

Техносфера – это планетарное пространство, находящееся под воздействием 
инструментальных, технических, производственных факторов и занятое продукта-
ми этой деятельности. Эта сфера служит базисом, в значительной степени воздей-
ствующим на все условия и формы жизнедеятельности человеческого общества. 
основной ее тенденцией в настоящее время является переход от индустриальной 
к электронно-цифровой стадии в развитии современной цивилизации. в процессе 
этого перехода меняется все и, в первую очередь, содержание и характер социаль-
ных действий человека.

Биосфера – это совокупность всех живых, включая человека, организмов пла-
неты. в результате роста численности человечества, расширения хозяйственной 
деятельности и площади техносферы состояние биосферы находится под постоян-
ным воздействием действий человека.

Абиотсфера – это неорганическая часть природы (сырьевые ресурсы, вода, 
воздух, земля и т.д.) т.е. все то, на основе чего становится возможным существова-
ние всех остальных сфер социосистемы.



13

биосфера и абиотсфера, став стратегическими элементами планетарной социо-
системы, находятся в состоянии прогрессирующей деградации.

современная социальная реальность как продукт планетарной социосисте-
мы формируется на двух уровнях взаимодействий. на уровне разнонаправленных 
и несогласующихся действий людей в пределах ключевых сфер этой системы и 
на уровне разнонаправленных и несогласующихся друг с другом взаимодействий 
ключевых элементов планетарной социосистемы.

человек является субъектом и объектом как планетарной социосистемы, так 
и социальной реальности в целом. если планетарная социосистема является 
первичным продуктом объективизации действий человека, то социальная реаль-
ность – вторичный продукт этих действий, опосредованных планетарной социо-
системой. Социальная реальность – трансформированный продукт планетарной 
социосистемы.

как планетарная социосистема так и социальная реальность складываются как 
продукт разноплановых (рассеянных) действий людей, преследующих собствен-
ные интересы на основе доминирующих в их сознании социальных установок, 
социальных ценностей, ценностных ориентаций, личных особенностей, ситуаци-
онных обстоятельств.

разнонаправленные, разноплановые и рассеянные действия человека на двух 
уровнях взаимодействия трансформировались, в конечном счете, в планетарную 
социосистему, функционирующую в форме планетарного социального гомео-
стаза.

сложилась парадоксальная ситуация: получив верховенство на основе есте-
ственных и технических наук над стихийными силами природы, человек одновре-
менно не только не получил верховенство над стихийными силами созданной им 
социальной реальности, но сам превратился в стихийную силу этой реальности, 
оказался неспособным контролировать последствия своих собственных действий.

планетарная социосистема как планетарный социальный гомеостаз оказа-
лась недоступной человеческому познанию и управлению. она, если использовать 
язык кибернетики, оказалась заключенной в своеобразный «черный ящик», на вхо-
де в который – социальные действия человека, а на выходе – хаотичные, нередко 
необратимые процессы современной социальной реальности со всеми ее старыми 
и новыми противоречиями и угрозами.

с образованием планетарной социосистемы человечество «столкнулось» с 
двумя видами неопределенности – на уровне самой планетарной социосистемы и 
на уровне ее продукта социальной реальности.

будучи детерминирована планетарной социосистемой социальная реальность 
функционирует и развивается по своим собственным законам и закономерностям. 
Это первый уровень социальной детерминации, или закон социальной детермина-
ции планетарной социосистемы. как объективное явление социальная реальность 
оказывает обратное воздействие не только на создавших и действующих в ее си-
стеме людей, но и на человечество в целом. Это второй уровень социальной детер-
минации, или закон социальной детерминации социальной реальности.

научные исследования механизмов действия первого и второго законов соци-
альной детерминации позволяют установить реальные связи и отношения явлений 
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и процессов современного мира и практически воздействовать на них как в инте-
ресах общества и человека, так и против них.

установлена прямая корреляция между социально-экономическим статусом 
человека и его физическим и психологическим состоянием. люди с низким дохо-
дом чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями1 и сахарным диабетом2, а 
также чаще умирают от рака3. выявлена также корреляция между распространен-
ностью в обществе сердечно-сосудистых заболеваний и уровнем неравенства до-
ходов4.

спровоцированный социально-экономическими и социально-политическими 
изменениями в процессе перестройки и реформирования стресс спровоцировал 
различные соматические заболевания и вызывает широкий спектр психологиче-
ских дисфункций, включая суициды, психические расстройства, невротические 
реакции, девиантное поведение. так, с 1991 года, когда произошло резкое сни-
жение уровня жизни подавляющего большинства населения, в россии увеличи-
лось число случаев психических расстройств, болезней органов пищеварения, 
гипертонической болезни, сахарного диабета, инфекционных заболеваний5, ко-
личество убийств с 1991 по 1995 годы выросло в два раза, самоубийств – в 1,5 
раза, алкогольных отравлений – в 2,3 раза, количество больных наркоманиями 
и токсикоманиями – в 2,3 раза6. установлен также эффект неблагоприятных со-
циальных изменений на репродуктивное поведение человека. так, за те же годы 
суммарный коэффициент рождаемости в россии снизился с 1,89 в 1990 году до 
1,39 – в 19957. 

социальная и социально-политическая дестабилизация районов ближнего 
востока, спровоцированная действиями сша и их союзниками, породили такие 
качественно новые явления, которые оказывают негативное воздействие на функ-
ционирование планетарной социосистемы в целом.

принимаются решения, вносящие изменения в социальную реальность без 
учета их возможных последствий для человека и общества. так, принятие закона 
о монетаризации льгот в 2005 году вызвало мощные акции протеста пенсионеров 
и инвалидов. явно непродуманной стратегией является рост налоговой нагрузки 
на малый и средний бизнес, особенно в условиях экономического кризиса. Это в 
свое время повлекло за собой массовое закрытие или уход в теневую экономику 
предприятий, дающих работу большому количеству людей. интересы государства 
вступили в противоречие с интересами общества.

1  Massing M., Wayne r., Wing s. suchindran ch.; Kaplan B.,tyroler h. «income, income inequality, and 
cardiovascular disease mortality» http://www.cababstractsplus.org/google/abstract.asp?acno=20043094886

2  daniels p. diabetes in the us: a social epidemic. http://www.wsws.org/articles/2006/jan2006/diab-j30.
shtml

3  cancer facts and figures for african-american 2007–2008. american cancer society, 2008. http://web.
archive.org/web/20080226234124/http://www.cancer.org/downloads/stt/caff2007aaacspdf2007.pdf

4  Massing M. et al., op. cit.
5 комаров Ю.М. проблемы и тенденции здоровья населения россии // здравоохранение российской 

Федерации, № 4, 1991. 
6 локосов в.в., орлова и.б. трансформация по-российски / глобальный кризис западной цивилизации 

и россия. М., 2009, с. 277, 285.
7  там же, с. 281.
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намного серьезнее обстоит дело с использованием закона социальной детерми-
нации на его различных уровнях в целях создания такой социальной реальности, 
которая позволила бы отдельным личностям, социальным группам, государствам 
решать их личные задачи, не учитывая или не считаясь с интересами общества.

классическим примером в этом отношении является предложение гавриила 
попова, сделанное им на заседании актива межрегиональной группы: «для до-
стижения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до такого 
состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. таким образом можно до-
биться всеобщих забастовок в Москве. затем ввести полностью карточную систе-
му. оставшиеся товары продавать по произвольным ценам»1.

круг замыкается. неопределенность, порождающая дестабилизацию и хаос 
на уровне планетарной социосистемы, усугубляется дестабилизацией и хаосом на 
уровне социальной реальности и сопровождается, в свою очередь, возвратным не-
гативным эффектом.

общество двигается вверх по расширяющейся спирали неопределенности.
наступает период, когда неопределенность планетарной социосистемы дости-

гает такого критического уровня, что перед обществом объективно ставится за-
дача: «чтобы избежать глобальной катастрофы и выжить, необходимо перейти к 
новой социальной реальности».

в условиях перехода от старой к новой социальной реальности мерой необ-
ратимого (в ряде случаев) и хаотического рассеяния действий человека выступает 
социальная энтропия. неупорядоченное рассеивание социальных действий чело-
века и их последствий неизбежно сопровождается становлением обновленной со-
циальной реальности. естественно, что социальная энтропия при этом качествен-
но меняется.

исключительно важно использование в практической деятельности закона эн-
тропии, согласно которому степень энтропии старой системы социальной реаль-
ности прямо пропорциональна содержанию и характеру действий человека как 
стратегического элемента этой системы и обратно пропорциональна воздействию 
складывающейся на основе этих действий характеру и содержанию новой соци-
альной реальности.

закон социальной энтропии связывает воедино круг проблем, обусловленных 
взаимоотношением человека и социальной реальности. человек – продукт синер-
гетической системы, но сама эта система явля-ется продуктом социальной дея-
тельности человека. парадокс заключается в том, что созданные и создаваемые 
человеком синергетические системы при определенных условиях могут отчуж-
даться от него и противоборствовать ему как враждебные силы. все позитивные 
и негативные законы и закономерности планетарной социосистемы и соответству-
ющей ей социальной реальности являются результатом действий человека.

изучение социальных действий человека и их возможных последствий и све-
дение этих действий к конструктивному и гуманному решению проблем перехода 
к целенаправленно функционирующей и развивающейся социальной реальности 
является задачей не только социальных, но и гуманитарных наук и, в первую оче-

1  цит. а.а. сазонов. кто и как уничтожал ссср? (архивные документы) М., 2010, с. 45.
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редь, наук и психологических. решение этой задачи предполагает не только каче-
ственное изменение их статуса и роли в современном мире, но и становление ка-
чественно новой системы социальных и гуманитарных наук.

XX век – век естественных и технических наук. XXi век – век социальных и гу-
манитарных наук. если в первой половине XX века фундаментальными прорыва-
ми естественных наук являлись теория относительности и квантовая механика, 
то во второй половине XX века фундаментальными прорывами в области социаль-
ных и гуманитарных наук является теория хаоса и нелинейная наука и, соответ-
ственно – социальные технологии.

теория ноосферы акад. вернадского является важнейшим этапом в понима-
нии взаимодействия общества и природы. вслед за другими учеными вернадский 
обосновал становление ноосферы как «качественно новой формы организованно-
сти, которая возникает во взаимодействии общества и природы в результате 
творческой деятельности человека, преобразующего мир». во второй половине 
XX века четко обозначилась глобальная тенденция развития современного мира. 
социальные действия человека в процессе становления цифровой цивилизации 
не только не привели к «новой форме организованности», а качественно дополнив 
дезорганизующие факторы индустриальной цивилизации, обусловили переход к 
системному хаосу или глобальной дезорганизации как на уровне планетарной со-
циосистемы, так и ее стратегических элементов.

принципы линейного лопласовского детерминизма и редукционализма ока-
зались несостоятельными в свете глобальных изменений человеческой цивилиза-
ции, на смену им пришла теория нелинейной науки, которая строится на основном 
принципе синергетики. согласно этому принципу установившаяся в обществе 
неограниченная свобода в принятии того или иного социальнозначимого реше-
ния должна сопровождаться персональной ответственностью за его реализа-
цию в соответствии с поставленными целями. актуальными становятся поста-
новка вопросов о научном обосновании социальных и экономических последствий 
принимаемых решений, о персональной ответственности за реализацию его по-
следствий.

если нанотехнологии в сфере естественных и технических наук означают 
управление процессами на атомном и молекулярном уровнях в целях создания 
новых, не имеющихся в природе веществ, то социальные технологии в сфере со-
циальных и гуманитарных наук – это управление сознанием индивидов в целях 
изменения существующей социальной реальности или создания новой социаль-
ной реальности в интересах тех или иных социальных групп, сообществ или го-
сударств.

Экономика знания, равно как и социология знания, цифровая экономика, рав-
но как и цифровая социология в условиях цифрозаци общественных отношений 
представляют собой систему основополагающих принципов управления социаль-
но значимыми процессами и принятия социальных (равно как и экономических) 
решений на основе знания, в первую очередь – научного знания. выработка и при-
нятие этих принципов означает переход к четкому представлению о важных соци-
альных и экономических последствиях конкретного социального действия. но при 
этом надо учитывать еще один аспект. субъект, принимающий решение, должен не 
только обладать научным знанием о его социальных и экономических последстви-
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ях, но и уметь практически реализовывать принятое решение в практической 
деятельности. наука, образование и практика в условиях становления электрон-
но-цифровой стадии в развитии человеческой цивилизации, становятся системоо-
бразующими факторами новой социальной реальности.

встает вопрос о переходе к новому алгоритму принятия решений как на гло-
бальном, так и национальном уровнях управления человеческим обществом.

главной проблемой современной цивилизации стала проблема взаимодей-
ствия стремительного научнотехнического развития и человека, который продол-
жает осуществлять свою социальную деятельность в значительной степени на 
основе отживших свой век социальных установок, социальных ценностей, цен-
ностных ориентаций и архаических форм управления новыми процессами и явле-
ниями на основе субъективного метода «проб и ошибок». продукт человеческой 
деятельности, вследствие этого вышедший за пределы общественного контроля, 
противостоит человеку как враждебная ему сила. более того, «творческая» дея-
тельность человека, будучи реализована в разных формах социальной реальности, 
может представлять не меньшую угрозу для человечества, чем «ядерная зима».

2. совреМенная планетарная  
социальная реальность

наряду с величайшими материальными и духовными ценностями, превзошед-
шими самые смелые фантазии древнегреческих философов, в современной соци-
альной реальности сложились явления и процессы, которые не только угрожают 
уничтожением всех достижений человеческого гения, но и самой человеческой ци-
вилизации. Это:

(1) разрушение естественной среды обитания человека.
необратимо и хищнически, согласно закону погони за максимальной прибы-

лью, изымаются и расходуются сырьевые ресурсы планеты, катастрофически за-
грязняется сырьевыми и бытовыми отходами не только флора и фауна земли, но и 
космос. четко обозначается тенденция глобального потепления климата, которое 
ведет к опустыниванию одних и затоплению других земель, сокращению площа-
дей пригодных для сельского хозяйства, изменению условий произрастания расте-
ний, распространению дальше на север тропических заболеваний, росту частоты 
и разрушительности природных катаклизмов (наводнений, ураганов). все это вме-
сте взятое может привести к неконтролируемому росту миграции из непригодных 
для жизни регионов. в связи с неконтролируемым ростом населения резко возрос-
ла антропогенная нагрузка на планету, которую она, согласно закону социальной 
энтропии, может не выдержать.

согласно подсчетам ученых количество так называемых «климатических ми-
грантов» может достигнуть к середине века 200 млн чел.1 повышение же средней 

1  Global trends 2025: a transformed world. national intelligence council, 2008, p. 53.
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температуры на 4 0с приведет к исчерпанию пределов адаптации природных эко-
систем на всей планете1.

(2) практикуется неадекватное использование высоких технологий. неадек-
ватное использование национальных, нано-, электронно-цифровых, информацион-
ных и других высоких технологий может обернуться серьезной катастрофой для 
современного общества. так, потенциальной угрозой биотехнологий может стать 
создание высоковирулентного биологического оружия, направленного на людей, 
сельскохозяйственные культуры или материалы. прогресс в расшифровке генетиче-
ского кода вкупе с ростом знания о патогенных геномах может привести к созданию 
летальных патогенов, резистентных к известной антибиотической или антивирус-
ной терапии. опасность нано-технологий связана, прежде всего, с возможностью 
создания нано-систем, способных преодолевать биологические защитные барьеры.

внедрение новых информационных технологий в реальное производство и 
управление сложными системами позволило существенно повысить быстродей-
ствие и эффективность операций, оптимизировать кадровую структуру многих 
предприятий; в то же время сосредоточение ответственности за исполнение клю-
чевых производственных операций и оперирование масштабными базами дан-
ных в лице искусственного интеллекта и автоматизированных систем порождает 
ряд серьезнейших угроз и рисков, связанных с информационной безопасностью и 
опасностью возникновения кибервойн. данные угрозы особенно актуальны для 
стратегических военных объектов и производственных единиц, основанных на 
ядерной энергетике. постоянно растет число случаев кражи денежных средств с 
банковских карт клиентов различных международных и региональных банков.

развитие информационных технологий породило такие явления, как кибер-
шпионаж; кибертерроризм, киберпреступность и кибервойны, создающих посто-
янную угрозу для национальной безопасности государств, имущества и личных 
данных граждан.

в этой связи масштабная роботизация и автоматизация ключевых обществен-
ных и производственных процессов может стать крайне опасным явлением для 
современного государства, широко использующего практические достижения со-
временной науки.

ускоренное развитие высоких технологий выступает движущей силой интер-
национализации политических, социально-экономических и культурных отноше-
ний различных стран, то есть глобализации мира (глобальный фундаментализм). 
процессы, связанные с разнонаправленной деятельностью институтов глобали-
зации (транснациональных корпораций, международных торговых организаций, 
международных банков, неправительственных организаций), усиливают действие 
негативных явлений и процессов современной социальной реальности.

с ростом взаимозависимости экономик и усложнением инструментов финан-
совых операций усиливаются риски глобальных рецессий.

как показал опыт финансового кризиса 2008 года, глобальные рецессии могут 
возникнуть из-за проблем локальных рынков капитала только одного из ведущих 

1  Warren r. the role of interactions in a world implementing adaptation and mitigation solutions to climate 
change. philosophical transactions of the royal society. a369 (1934) 2011, pp. 217–241.
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игроков. основными последствиями этих рецессий являются: спад производства, 
рост безработицы, падение жизненного уровня большинства населения. предпри-
нимаемые правительствами в условиях рецессии меры по спасению крупных бан-
ков и корпораций, как правило, не встречают широкой поддержки в обществе, что 
ведет к росту социальной напряженности и политической нестабильности.

(3) серьезную опасность для мирового сообщества представляет накопление 
и возможное распространение различных видов оружия массового поражения 
(оМп) (термоядерного, химического, биологического, токсического, психотроп-
ного).

если задействовать оМп, накопленное двумя странами сша и рФ, то его бу-
дет достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все живое и все созданное че-
ловеком на планете земля, превратить ее в подобие планеты Марс. к сожалению, 
не только продолжается накопление оМп, но и усиленно идет гонка по созданию 
более мощных видов оМп. велика вероятность, в условиях возрастания глобаль-
ного экономического неравенства, и глобального терроризма, применения оМп 
участниками региональных конфликтов и вовлечение в эти конфликты ведущих 
стран современного мира и, в первую очередь, сша и россии.

беспомощность мирового сообщества в деле обеспечения режима нераспро-
странения ядерного оружия (израиль, пакистан, индия, северная корея) фак-
тически подталкивает ряд стран к усилиям для обладания им как единственного 
средства сохранения независимости и суверенитета в условиях глобализирующе-
гося мира. большой риск связан с попаданием оМп в руки террористических ор-
ганизаций; особенно это касается компонентов биологического, радиологического 
или химического оружия.

(4) усиление глобального экономического неравенства привело к тому, что 
10 % мирового населения, в основном сосредоточенного в развитых странах, рас-
полагает 85 % мирового богатства1. острота восприятия неравенства усугубляется 
в результате развития электронных сМи и средств телекоммуникации, трансли-
рующих принятые в развитых странах стандарты потребления, что способствует 
росту радикальных настроений. Это противоречие принципиально не может быть 
разрешено путем «подтягивания» развивающихся обществ до уровня развитых, 
так как в этом случае сырьевые ресурсы планеты будут исчерпаны уже в ближай-
шие десятилетия. при этом доминирующая в развитых странах идеология бескон-
трольного потребления постоянно повышает планку материальных притязаний, не 
оставляя возможности для экономии ресурсов.

(5) наблюдается ускоренный процесс, упадка «традиционных ценностей».
уровень морали и состояние традиционных ценностей общества продолжа-

ет являться одним из важнейших индикаторов, характеризующих степень жизне-
способности современной цивилизации. в истории древнего мира и античности 
можно найти немало свидетельств, когда именно моральное разложение общества 
и падение нравов становилось главной причиной исчезновения огромных импе-
рий и даже целых цивилизаций.

1  davies J.B, sandstrom s., shorrocks a., and Wolff e.n. the World distribution of household Wealth. 
World institute for development economics research of the united nations university, 2006.
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ускорение развития электронно-цифровой стадии привело к формированию 
ряда отрицательных эффектов, влияющих на устойчивость и сохранение традици-
онных ценностей общества. появление ряда современных технологических реше-
ний, включая смартфоны, социальные сети, информационные сервисы, привело к 
существенному сокращению традиционных каналов социального взаимодействия 
между людьми и к атомизации общества. все чаще современные люди предпочи-
тают проводить свободное время в виртуальном пространстве интернета, что нега-
тивно влияет на сохранение ценностей семьи, брака, дружбы, взаимопомощи и т.д.

кроме того, трансляция и популяризация западом современных идей толе-
рантности и либерализации общества приводит к девальвации традиционных хри-
стианских и семейных ценностей. легализация и пропаганда однополых браков, 
лгбт движений и «child free», размытие тендерных отличий и понятий – «отец» 
и «мать», разрешение усыновления детей однополыми партнерами вместе с на-
растающей дискриминацией представителей мировых и национальных религий 
способно стать крайне опасной тенденцией для сохранения традиционных ценно-
стей и поддержания демографической безопасности не только на уровне отдель-
ных стран, но и на глобальном уровне. ряд указанных негативных тенденций ак-
туализируется и в россии, в первую очередь это касается сохранения ценностей 
семьи и детности1.

в этой связи вопрос сохранения традиционных социальных ценностей являет-
ся для россии не только задачей национальной безопасности, но и возможностью 
для нахождения своей геополитической и культурной роли в современном мире.

(6) ускоренная религиозная и идеологическая радикализация стала результа-
том ускоренной секуляризации западных и незападных обществ. в этой связи осо-
бенно опасным представляется рост исламского фундаментализма, политическая 
ориентированность которого делает его наиболее влиятельной силой, противо-
стоящей секулярным режимам, которые он стремится заменить теократическими. 
рост приверженцев экстремистских организаций, провозглашающих построение 
традиционного исламского общества, превращает исламских фундаменталистов 
в мощный фактор на международной арене. сегодня террористические органи-
зации исламского толка пытаются усилить свое влияние на ближнем востоке, в 
северной африке, в некоторых европейских государствах, в т. ч. и на территории 
российской Федерации (на территории северного кавказа, поволжья и в др. ре-
гионах).

при этом используемые радикальными движениями технологии и приемы иде-
ологической и психологической обработки потенциальных сторонников постоян-
но совершенствуются. в этом плане особенно показательным является пример так 
называемого «исламского государства», которое широко использует для вербовки 
новых членов организации мобильные приложения и социальные сети.

1  по данным росстата, число ежегодных разводов в период с 1990 по 2013 г. возросло на 19,3 %, число 
же официальных браков в этот же период, напротив, сократилось на 7,2 %. продолжается рост больных с 
диагнозом вич-инфекция и другими венерическими заболеваниями. несмотря на широкое «половое про-
свещение» народонаселения россии и распространение контрацепции, количество больных с диагнозом 
сифилиса с 1990 по 2008 г. выросло в 97,5 раз. численность же больных вирусом иммунодефицита только 
с 2000 по 2008 г. выросла с 78,6 тыс. до 301,3 тыс. человек или на 283 %.
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(7) Международный терроризм представляет в настоящее время особую опас-
ность для человечества. стало совершенно очевидным, что трансграничные терро-
ристические группировки превратились во влиятельных игроков на мировой арене, 
которые ловко используют конфронтации, существующие между мировыми и реги-
ональными державами. в этих условиях победа над этим злом, угрожающим всему 
цивилизованному человечеству, возможна только на основе объединения усилий все-
го мирового сообщества. при этом мало победить международный терроризм лишь 
военными средствами. необходимо также ликвидировать ту питательную среду, ко-
торая позволяет ему вербовать новых сторонников – экономическое неравенство, эт-
ническую и конфессиональную нетерпимость, социальную маргинализацию.

(8) возросла роль личностного (человеческого) фактора и его воздействия на 
явления и процессы социальной реальности.

в условиях демократии, особенно с неолиберальным уклоном, и рыночного ка-
питализма возникает возможность вхождения во власть личностей с различными 
психопатологическими уклонами (авторитаризм, амбициозность, самовлюблен-
ность, профессиональное невежество и т.д.) и отклоняющимся поведением (при-
нимающим социально-значимые решения вопреки здравому смыслу). Эти люди, 
получившие власть, не подчиняются никаким человеческим законам, они замуро-
вались в своей абсолютной правде. Ждать от них разумного поведения, понимания 
социальной реальности во всех ее бесконечных аспектах равносильно тому, что 
ждать когда перестанет течь волга, чтобы перейти через нее пешком.

(9) с падением биополярной системы современного мира (с развалом ссср) 
сформировалась новая система международных отношений. наметилась тен-
денция к однополярному мироустройству под эгидой сша, которые стали по-
сле развала ссср самой могущественной мировой державой. движение сша к 
единоличному господству на мировой арене выражается в стремлении данного го-
сударства проводить политику вмешательства в дела суверенных государств, ини-
циируя процессы дезинтеграции на постсоветском пространстве, в организации 
смены политических режимов, в навязывании другим странам своей политиче-
ской и экономической модели. данная политика способствует усилению всей со-
вокупности угроз современной цивилизации.

(10) повышение вероятности военных конфликтов как одного из двух аспектов 
борьбы за сохранение однополюсного мира или трансформацию однополюсного 
мира в многополюсный. возможными последствиями этой борьбы может стать де-
стабилизация международной системы и возобновление соперничества между ре-
гиональными державами1. так, джордж Фридман полагает в будущем возможным 
серьезный вооруженный конфликт, развязанный одной из региональных держав 
в борьбе за сферы влияния, и даже мировую войну2. самюэль хантингтон счита-
ет наиболее вероятной причиной будущих вооруженных конфликтов непримири-
мые различия в культурных идентификациях, присущих разным цивилизациям3. 
как показывает современное развитие событий на постсоветском пространстве и 

1  Global strategic trends – out to 2040. Ministry of defence, 20–10, р. 72–73.
2  Фридман Д. следующие 100 лет. прогноз событий XXi века. М., 2010, с. 91–120; 258–278.
3  Хантингтон С. столкновение цивилизаций. М., 2005, с. 24.
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ближнем востоке, эти выводы ученых не так уж далеки от реальности. причиной 
военных конфликтов может также стать конкуренция за энергоресурсы. риск та-
ких конфликтов повышает развитие новых технологий бурения, позволяющих ис-
кать и эксплуатировать ранее неизвестные месторождения нефти, расположенные 
на спорных территориях. еще одним фактором, увеличивающим вероятность во-
енных конфликтов, может стать изменение климата в результате глобального по-
тепления. так, в связи с нехваткой пресной воды в некоторых регионах вероятны 
локальные конфликты за обладание ресурсами пресной воды, на которые претен-
дуют несколько соседних государств.

большинство переселенцев (63 %) оседает в западной европе1. всего там про-
живает 35 миллионов выходцев из других стран, большинство из которых (15–
18 млн) происходит из мусульманских стран африки, ближнего востока и Южной 
азии. при сохранении существующего уровня иммиграции к 2025 году в запад-
ной европе будет жить 25–30 млн мусульман2. существование обширных нацио-
нальных и религиозных диаспор, плохо адаптирующихся к культуре страны пре-
бывания, создает серьезные проблемы социальной маргинализации, питающей 
этническую преступность и радикальные движения.

важным аспектом современной планетарной социальной реальности яв-
ляются информационные и кибервойны, различаемые их объектами и сред-ствами 
боевых воздействий.

информационная война – это навязывание «субъектом агрессии» соци-альных 
ценностей и социальных установок «объекту агрессии» (социальные группы, на-
селение регионов и целых государств) в целях формирования мас-сового сознания 
и соответствующего социального поведения, отвечающего интересам агрессора. 

что же касается кибервойны, то это «целенаправленное деструктивное воздей-
ствие информационных потоков в виде программных кодов на мате-риальные объ-
екты и их системы, их разрушение, нарушение функциониро-вания или перехват 
функционирования ими».

как информационные, так и кибервойны не только усиливают неопреде-лен-
ность в функционировании планетарной социальной реальности, но в лю-бой мо-
мент, в зависимости от сложившейся ситуации, могут перерасти в глобальный во-
енный конфликт с необратимыми для человеческой цивилиза-ции последствиями3. 

3. противоречия совреМенной 
социальной реальности

негативные явления и процессы, свойственные современной социальной ре-
альности, обусловлены тем, что связанное с ростом знания расширение возмож-

1  Global strategic trends – out to 2040. Ministry of defence, 2010, p. 96.
2  Global trends 2025: a transformed world. national intelligence council, 2008, p. 25.
3 Ларина Е., Овчинский В. кибервойны XXi века. М., с. 19.
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ностей социального действия происходит быстрее на индивидуальном уровне 
и среднем уровне социальных групп, движений и корпораций, но гораздо мед-
леннее на макроуровне национальных обществ, экономик и мировой системы 
в силу их большей инертности. результатом является снижение управляемости 
и нарастание хаотических процессов на системном уровне. показательным при-
мером в этом плане являются современные финансово-экономические кризисы, 
ставшие результатом отставания инструментов государственного управления 
экономикой от ускорившегося роста стратегического знания игроков на финан-
совых рынках.

в условиях планетарного хаоса и неопределенности формирования современ-
ной социальной реальности обостряются и приобретают качественно новый ха-
рактер два основных противоречия человеческой цивилизации.

Первое противоречие (cultural lag) отражает резкое ускорение процесса пере-
хода к электронно-цифровой стадии, с одной стороны, и рассогласование (несоот-
ветствие) культурного и нравственного состояния общества от данного процесса, 
с другой стороны. Электронно-информационные технологии открывают для масс 
широкий доступ к образцам культуры, при этом данный процесс «влечет за собой 
снижение идейного, морального и эстетического уровня создаваемой культурной 
продукции»1. данное противоречие отражает духовную деградацию, снижение об-
щего культурного уровня в общественном сознании в условиях доминирования 
массовой культуры глобализирующегося общества. в основе современной массо-
вой культуры лежат прозападные ценности, ценности общества потребления, кос-
мополитизма. внедрение через сМи, рекламу, книгоиздательство данных ценно-
стей подрывает традиционные представления народов о своей истории, культуре, 
идентичности.

Второе противоречие (manigeral lag) связано с процессом усиления влияния 
знания на процессы управления, которое сопровождается усложнением социаль-
ной реальности. увеличение доли знания в системе управления оборачивается ро-
стом непредсказуемости, случайности и возрастания доли субъективизма, риска 
в процессе принятия управленческих решений, вследствие малой изученности 
особенностей и процессов новой социальной реальности.

в основе данного противоречия лежит частое использование в системе госу-
дарственного управления метода «проб и ошибок», характерного для индустри-
альной стадии развития общества, который в условиях активного внедрения в сфе-
ру управления высоких технологий превращает простую ошибку в системную, 
следовательно, несущую разрушительную силу для всего общества2.

первая сторона как первого, так и второго противоречия развивается по зако-
нам геометрической прогрессии, а вторая по законам прогрессии арифметической.

в соответствии с законом социальной энтропии, чтобы избежать тотального 
разрушения, перед человеческим обществом объективно ставится задача перехо-

1  культурные трансформации в современной россии (соц.-филос. анализ) [текст]/ рос. акад. наук, 
ин-т философии. отв. ред. с.а.никольский – М.: иФран, 2009. – с.22

2  россия в новой социально-политической реальности. Мониторинг вызовов и рисков. – вып. 2. – М: 
проспект, 2014. – с.9.
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да от все возрастающего состояния неопределенности и хаоса к состоянию опре-
деленности и порядка. практически это означает отказ от старых и переход к но-
вым системам регулирования динамики как планетарной социальной системы, 
так и социальной реальности. поставлена как бы неразрешимая задача, но эта за-
дача должны быть решена, ибо другой альтернативы для сохранения чeлoвeчecкoй 
цивилизации нет1.

4. коЭволЮция природы и общества, 
общества и государства

альтернативой неопределенному и хаотическому развитию планетарной соци-
альной системы представляется коэволюция ее стратегических элементов, обеспе-
чивающая их совместное развитие2. данная концепция предполагает значитель-
ную трансформацию не только способов производства и потребления, но также 
нормативной и ценностной систем общества. социальные действия, согласно этой 
концепции, направляются не на разрушение условий жизнедеятельности человека, 
созданных природой и им самим, а на их приумножение. коэволюция в качестве 
основного пути развития человеческой цивилизации позволит прийти к социаль-
ному порядку, когда компоненты социосистемы будут приведены в состояние гар-
мони с социальной деятельностью человека3.

определяющая роль в решении этой задачи отводится государству. но чтобы 
решить эту задачу в интересах общества и человека, само государство должно ка-
чественно трансформироваться. в деятельности современных государств (конеч-
но, с учетом их специфики) четко обозначились негативные тенденции, которые 
оказывают существенное воздействие на разноплановость в функционировании 
как планетарной социосистемы, так и самого общества.

во-первых, будучи уполномочено решать жизненно важные проблемы обще-
ства, государство отчуждается от общества, трансформируется в силу стоящего 
над обществом, и в ряде случаев принимаемые государством решения носят прямо 
противоположный интересам общества и человека характер.

во-вторых, в качестве основного метода при решении жизненно важных для 
общества государственных решений обычно используется метод «проб и ошибок».

Этот метод не только создает «дурную бесконечность» в принятии государ-
ственных решений (от ошибок к исправлению ошибок и нередко возврат к исход-
ным позициям), не только ведет к бессмысленным затратам огромных бюджетных 

1  как свидетельствует факт, связанный с решением «уравнения пуанкаре» перельманом или «американ-
ской дилеммы» взаимоотношения белого и цветного населения соединенных штатов америки совместными 
усилиями американских социологов и властными структурами сша – неразрешенных задач нет. все зависит от 
человеческого ума и времени.

2  Моисеев H.H. судьба цивилизации. путь разума. М., 2000. с. 77–78.
3  реализация идеи коэволюции предполагает создание управляемого «общепланетарного гемеостаза», в ко-

тором существующие на планете самобытные цивилизации конструктивно взаимодействуют для решения общих 
проблем человеческой цивилизации.
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(народных) средств, но и в значительно степени усиливает хаос и состояние нео-
пределенности в функционировании общества. оборотной стороной этого метода 
являются социальные эксперименты над человеком и обществом (в то время, когда 
даже над животными эксперименты запрещены) наделенных властью людей. по 
своей сущности, этот метод заранее оправдывает возможные негативные послед-
ствия действий человека, снимает с него персональную ответственность за эти по-
следствия. Никто ни за что не отвечает.

в-третьих, люди, включенные в деятельность государства и его структур, 
в ряде случаев принимают решения на основе низкого уровня компетенции или 
в личных интересах. в первом случае обществу и людям наносится материальный 
и моральный ущерб, а во-втором случае речь идет о казнокрадстве и коррупции. 
причем эти явления носят системный устойчивый характер.

с минимальной погрешностью можно привести, например, число лиц, умер-
ших от голода в мире, или финансовых средств, похищенных из науки россии 
в 2016 году, соответственно, в 2017 году и так далее.

правомерно ставится вопрос о приведении в состояние коэволюции взаимо-
действие общества и государства на основе научного управления в систему госу-
дарственного управления обществом.

Эта система управления, основанная на знании и предполагающая, что эффек-
тивность работы органов власти и ее конкретных носителей следует оценивать на 
основе данных о том, что ими сделано для общества и человека. данный подход 
включает ряд важнейших императивов.

Это, прежде всего, профессионализм облеченных властью людей, их компе-
тентность, опыт работы в соответствующих сферах деятельности, понимание ос-
новных проблем страны и регионов.

серьезные требования должны также предъявляться к образованию сотрудни-
ков органов власти. очевидно, что в современных условиях узкопрофессиональ-
ное образование оказывается недостаточным. сейчас от принимающих страте-
гические решения лиц требуется способность видения специфики современной 
социальной реальности во всей ее сложности, что предполагает основательную 
подготовку в области социальных наук.

важно также законодательно установить персональную ответственность за 
принятие и реализацию стратегических решений.

еще одним императивом является научное обоснование принимаемых реше-
ний. включение научного знания в практику принятия стратегических решений 
позволит избежать использования метода «проб и ошибок». нормальной проце-
дурой должно стать привлечение на стадии обсуждения решения экспертного со-
общества, в задачи которого должны входить: анализ последствий принимаемого 
решения, его коррекция или, возможно, вынесение заключения о его нецелесоо-
бразности.

человек, включенный в управленческую деятельность, равно как и в законода-
тельную, должен быть не только высококлассным специалистом, не только обла-
дать современными знаниями, но и быть своего рода шахматистом и математиком. 
он с математической точностью должен посчитывать возможные последствия 
своих социальных действий, чтобы не навредить обществу и реально, а не на ос-
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нове мифов, профессионального невежества или личной корысти содействовать 
стабилизации и процветанию общества, не вводить общество, в том числе и гео-
политическую реальность, в состояние социального хаоса и неопределенности.

системообразующими факторами в концепции коэволюции являются гумани-
тарные знания и социальные науки. гуманитарное знание, обобщая исторический 
опыт развития человеческой цивилизации, вырабатывает позитивные ценности 
и цели, во имя реализации которых должны осуществляться социальные действия 
человека. социальные науки на основе конкретных исследований определяют ос-
новные направления и средства реализации этих целей.

социальные науки смогут решить свою историческую задачу в том слу-
чае, если будут интегрированы в культуру государственной власти. социально-
научное знание, согласно концепции коэволюции, становится необходимым ус-
ловием принимаемых управленческих решений и инструментом мониторинга их 
реализации, что предполагает не только научное обоснование и планирование по-
следствий принимаемых решений, но и объективную оценку реализуемых мер 
в соответствии с четкими критериями эффективности. при этом значительно воз-
растает социальная ответственность как органов государственной власти, так и со-
циальных наук.

концепция коэволюции позитивно решает проблему гуманизации социальных 
наук, отвергает технократический подход к человеку, в соответствии с которым 
он рассматривается как второстепенный, осуществляющий чисто механические 
функции, элемент социальной системы.

будучи одновременно субъектом и объектом социальной реальности, человек 
является той частью системы социальной реальности, которая приводит в дви-
жение механизм этой системы, а его социальные (главным образом профессио-
нальные) качества являются важнейшим критерием эффективности принимаемых 
управленческих решений. любое социально значимое принятое решение без точ-
ного научного расчета и обоснования того, какие последствия оно будет иметь для 
индивида и общества в целом, усиливает стихийность и в отдельных случаях хаос 
в состоянии социальной реальности.

концепция коэволюции противостоит тем направлениям социальной мысли, 
которые делают акцент на хаотичности и принципиальной неуправляемости со-
временной социальной реальности. в частности, такие представители постмо-
дернизма, как Жан-Франсуа лиотар1, зигмунт бауман2, полагают, что в условиях 
усложнения форм социального взаимодействия, плюрализма форм знания, авто-
ритета и культурных стандартов социальная наука утрачивает свою «законода-
тельную» роль и должна удовольствоваться функцией интерпретации культурного 
разнообразия и облегчения коммуникации между различными культурными тра-
дициями. другие теоретики, в частности ульрих бек3, рассматривают риск и ощу-
щение тревоги как неотъемлемые атрибуты современного общества, связанные 
с его модернизацией и глобализацией. как нам представляется, эти концепции от-

1  Лиотар Ж.-Ф. состояние постмодерна. сб., 1998.
2  Bauman Z. intimations of postmodernity. n.Y., 1992.
3  Бек У. общество риска. на пути к новому модерну. М., 2000.
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ражают разочарование части социологов в возможностях научного знания реально 
преобразовать социальную реальность и их отказ от активного поиска решения 
сложнейших социальных проблем.

5. социальное конструирование

инструментами научного управления явлениями и процессами современной 
социальной реальности, согласно концепции коэволюции, выступают социальное 
конструирование, социальное планирование и социальное проектирование.

социальное конструирование предполагает устранение возможного негатив-
ного развития событий и создание желательных для индивида и общества реалий.

процесс социального конструирования состоит из следующих стадий.
постановка социальной цели. Этот шаг включает в себя формулирование цели 

социального конструирования, которая определяется с точки зрения интересов лю-
дей, императивов общественного развития и принятых в обществе морально-нрав-
ственных ценностей. здесь социальные науки тесно взаимодействует с гуманитар-
ным знанием.

выявление социальной проблемы. на этом этапе происходит определение пре-
пятствующих реализации цели социальных условий, которые требуется устранить 
или изменить. для этого используются эмпирические методы сбора социальной 
информации (наблюдение, опрос, обследование, анализ документов и т.д.).

анализ факторов проблемной ситуации. Эта стадия предполагает аналитиче-
ское исследование факторов сложившейся нежелательной ситуации с построени-
ем системы внутренних связей. для этой цели используются средства социальной 
аналитики (каузальный, системный, структурный анализ и т.д.) с привлечением 
инструментов многомерной математической статистики (факторный, латентный 
и другие виды анализа).

теоретическое решение проблемы. на этом этапе формулируется теоретиче-
ская стратегия решения проблемы. в качестве обоснования может использоваться 
уже существующая теория либо создается новая, лучше отвечающая условиям за-
дачи.

построение модели решения проблемы. на этой стадии строится математиче-
ская модель решения проблемы, на которой проводятся эксперименты по реали-
зации стратегии в различных условиях и выявляются возможные отклонения (не-
желательные последствия).

практическая реализация решения. последний этап процесса предполагает со-
ставление практических рекомендаций по реализации решения.

алгоритм социального конструирования применим для разработки концепции 
стратегического общественного планирования1. под стратегическим обществен-

1  Климовицкий С.В., Карепова С.Г. к разработке методологии стратегического общественного плани-
рования// гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. № 7. 2015, с.
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ным планированием (далее соп), в соответствии с указом президента рФ «об 
основах стратегического планирования в российской Федерации» [21, i, ii], по-
нимается разработка стратегий обеспечения устойчивого общественного развития 
и национальной безопасности рФ в условиях ускоренной трансформации глобаль-
ной социальной реальности.

объектом соп является социетальная система, включающая четыре субсисте-
мы: экономическую, политическую, социальную и культурную.

к экономической субсистеме относится совокупность элементов хозяйствен-
ной деятельности общества и соответствующих отношений, задействованных 
в процессах производства, распределения, обмена и потребления, включая демо-
графические процессы.

к социальной субсистеме относится совокупность элементов социальной 
структуры общества, определяющей соотносительное положение (статус) и взаи-
моотношения социальных групп, условия их жизни, возможности социальной мо-
бильности, характер социальных ролей, а также социальные установки и паттерны 
социального поведения, включая девиации.

к политической субсистеме относится совокупность институтов и отноше-
ний, связанных с отправлением публичной власти, а также отношений господства-
подчинения между различными социальными группами.

к культурной субсистеме относятся особенности мировоззрения, культур-
ные коды, морально-этические представления и запас знания, сформировавшие-
ся в ходе культурно-исторического развития и являющиеся общими для членов 
общества, а также механизмы их сохранения и передачи, включая процессы соци-
ализации, образование, науку и сМи.

устойчивое развитие социетальной системы предполагает адекватное функци-
онирование каждой из субсистем и их гармоничное взаимодействие. недостатки 
функционирования одной или нескольких субсистем ведут к замедлению развития 
социетальной системы в целом, а в критических случаях угрожают самому ее су-
ществованию. таким образом, основной задачей соп должно являться внесение 
в функционирование социетальной системы необходимых изменений, направлен-
ных на обеспечение ее устойчивого развития и безопасности.

процесс соп в целом можно представить состоящим из следующих стадий.
1. определение стратегических рисков для устойчивого развития социеталь-

ной системы и ее безопасности. на этой стадии производятся измерения основных 
параметров функционирования субсистем и социетальной системы в целом с по-
мощью специальных индикаторов и производится оценка степени риска, связан-
ная с сохранением существующих тенденций.

2. Формулирование стратегической цели общественного развития (сцор). на 
этой стадии формулируется и теоретически обосновывается общая долгосрочная 
цель общественного развития, предполагающая переход социетальной системы 
в качественно новое состояние с целью предупреждения рисков, выявленных на 
предыдущей стадии. сцор отражает императивы устойчивого развития конкрет-
ного общества и его безопасности с учетом национально-культурных особенно-
стей и формулируется исходя из интересов гармоничного взаимодействия инди-
вида и общества.
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стратегический анализ состояния социетальной системы. Эта стадия включа-
ет определение с применением специальной системы индикаторов условий функ-
ционирования социетальной системы, способствующих или препятствующих 
реализации сцор, а также аналитическое исследование факторов сложившихся 
нежелательных ситуаций (проблем) с построением системы внутренних связей. 
стратегический анализ осуществляется как на уровне системы в целом, так и на 
уровне отдельных субсистем с учетом их взаимосвязей.

постановка задач общественного развития (зор). на этой стадии формули-
руются непосредственные практические цели, достижение которых должно при-
вести к разрешению выявленных проблем и устранению препятствий на пути ре-
ализации сцор. зор формулируются для каждой из субсистем и для системы 
в целом.

выбор методов решения. на этой стадии выбираются методы решения постав-
ленных зор. Этот этап включает теоретическое обоснование решения проблемы 
и построение математической модели управления факторами, на которой прово-
дятся эксперименты по реализации решения в различных условиях и выявляются 
возможные отклонения (нежелательные последствия).

выработка стратегии общественного развития (сор). на этой стадии состав-
ляются практические рекомендации по реализации сцор с учетом решения по-
ставленных зор и представляются возможные сценарии развития социетальной 
системы на основе проведенного на предыдущем этапе моделирования. Этот этап 
включает также определение средств, необходимых для достижения сцор.

7. контроль реализации и анализ результатов. на этой стадии, которая осу-
ществляется уже после принятия рекомендованных мер, происходит контроль ре-
ализации сцор с помощью специальной системы индикаторов, оценивается эф-
фективность расходования средств и проводится критический анализ недостатков 
применявшейся стратегии.

социальное проектирование (сп) – это деятельность по определению вари-
антов развития социальных процессов и явлений, а также по целенаправленному 
изменению социальных институтов. иногда также называется «социальным кон-
струированием». в отличие от планирования допускает многовариантность реше-
ний, может и не иметь определенных сроков, основываясь лишь на примерных 
расчетах. сп применяется, в частности, при решении новых социальных проблем, 
а также при подготовке планов и программ по регулированию социальных процес-
сов, которые ранее не подвергались регулированию.

6. изМерение социальной реальности

социальное конструирование, социальное планирование и социальное проек-
тирование невозможны без системы достоверных данных, получаемых в ходе из-
мерения социальной реальности, т.е. социальных индикаторов и показателей. в их 
основные функции входят:



30

Мониторинг и информирование общества. Мониторинг общественного раз-
вития и выявление его тенденций являются необходимыми элементами социаль-
ного конструирования, направленного на предупреждение негативных и создание 
желательных последствий. благодаря информационной функции социальных по-
казателей общество получает в свои руки мощный инструмент оценки качества 
принимаемых управленческих решений и контроля уже реализуемых стратегий.

особый характер инструментов измерения социальной реальности определя-
ется сложностью измеряемого объекта. выше уже указывалось, что социальная 
реальность является объективацией субъективных действий людей, т.е. субъектив-
но-объективным феноменом. вместе с тем она также является непредвиденным 
последствием совокупных действий множества индивидов, каждый из которых 
действует в собственных интересах, т.е. представляет собой сочетание аспектов 
«микро» и «макро». соответственно, адекватное измерение социальной реально-
сти требует учета ее многомерности.

из этого, в частности, вытекает недостаточность популярных в социальных на-
уках среднестатистических показателей для получения реальной картины жизни 
общества и положения человека в нем. субъективно-объективный характер соци-
альной реальности предполагает, что в дополнение к объективной стороне соци-
альных явлений, которым традиционно уделяет основное внимание социальная 
статистика, должно также фиксироваться субъективное отношение к этим явлени-
ям индивидов и групп. то есть социальные показатели должны давать представле-
ние не только об объективных условиях жизни людей (доход, жилищные условия, 
экология и т.д.), но также указывать на отношение людей к этим условиям (удов-
летворенность, соответствие ожиданиям, желание изменений и т.д.).

важно также не ограничиваться системным аспектом социальной реальности, но 
оценивать функционирование социетальных систем с точки зрения реализации инте-
ресов конкретных социальных групп. как правило, под социальными показателями 
понимают любые статистические данные, относящиеся к социальному развитию, без 
четкой дифференциации их характера. в этом плане представляется полезным про-
вести различие между показателями уровня и показателями качества. первые дают 
главным образом количественные характеристики социальных условий, фиксируют 
общие направления процессов и относятся в основном к тому, что можно назвать «со-
циальной инфраструктурой» (уровень занятости, уровень доходов, уровень образо-
вания и т.д.). вторые же указывают на качественные характеристики происходящих 
изменений с точки зрения реализации социальных целей, которая, в соответствии 
с декларацией социального прогресса и развития оон, должна способствовать «по-
стоянному повышению материального и духовного уровня жизни всех членов обще-
ства при уважении и осуществлении прав человека и основных свобод».

комбинация объективных и субъективных показателей, показателей уровня 
и качества образует целостную систему социальных данных, которая позволяет 
с научной достоверностью судить как об общем направлении развития социальной 
системы, так и о конкретных условиях жизни людей.

реализация разработанных стратегий требует подготовки грамотных специ-
алистов, способных принимать ответственные и просчитанные решения, откуда 
следует необходимость пересмотра учебных программ и пособий по социальным 



31

наукам с целью включения в них дополнительных курсов и разделов, посвящен-
ных социальному конструированию1.

7. Мегатренды

все новые достижения имеют одну общую особенность: они эффективно ис-
пользуют всепроникающую силу цифровых и информационных технологий. все 
инновации обеспечиваются и совершенствуются за счет вычислительной мощно-
сти. например, генетическое секвенирование днк может существовать только на 
основе развития вычислительной мощности и аналитики данных. аналогичным 
образом перспективные роботы не могут существовать без искусственного интел-
лекта, который в свою очередь во многом зависит от вычислительной мощности.

7.1. ФизиЧеский БЛок

существует четыре основных физических проявления преобладающих техно-
логических мегатрендов, которые являются очевидными благодаря своей матери-
альности:

беспилотные транспортные средства;
зd-печать;
передовая робототехника;
новые материалы.

7.2. БесПиЛоТные ТРансПоРТные сРедсТВа

беспилотный автомобиль является главной новостью, но уже нашли свое прак-
тическое применение и другие автономные транспортные средства, включая гру-
зовики, дроны, воздушные и морские суда. по мере развития таких технологий, 
как датчики и искусственный интеллект, возможности автономных транспорт-
ных средств совершенствуются, причем очень быстрыми темпами. разнообразное 
практическое применение недорогих, коммерчески доступных воздушных и под-
водных дронов – это вопрос нескольких лет.

с развитием возможностей дронов по распознаванию окружающей среды 
и способности на нее реагировать (изменяя маршрут полета во избежание стол-
кновений) они станут способны выполнять такие задачи, как проверка линий элек-
тропередачи или доставка медицинских средств в зоны военных действий. так, 
в сельском хозяйстве использование дронов в сочетании с аналитикой данных обе-
спечит более эффективное и направленное удобрение земель и полив.

1  Осипов Г.В. измерение социальной реальности. показатели и индикаторы / экономика и социология 
знания / М., риц испи ран, 2001. с. 196.
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7.3. зd-ПеЧаТЬ

зd-печать (так называемое аддитивное производство) – это процесс создания 
физического объекта посредством его послойной печати с цифрового зd-рисунка 
или модели. Это является противоположностью субтрактивному производству, то 
есть основному способу производства, использующемуся до сегодняшнего дня, 
когда слои один за другим снимаются с материала до достижения желаемой фор-
мы. в отличие от этого зd-печать начинается с сырого материала и создает объект 
трехмерной формы на основе цифрового шаблона.

Эта технология имеет широкий спектр применений, от масштабных (ветровые 
установки) до самых малых (медицинские импланты). на данный момент ее при-
менение ограничено автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслями. 
в отличие от товаров массового производства продукты трехмерной печати мо-
гут легко адаптироваться к требованиям пользователя. по мере преодоления су-
ществующих ограничений по размеру, стоимости и скорости зd-печать получает 
все более широкое распространение, включая интегрированные электронные ком-
поненты, такие как монтажные платы и даже клетки и органы человеческого орга-
низма. а исследователи уже работают над технологией 4d, которая создаст новое 
поколение самоизменяющихся продуктов, способных реагировать на изменения 
окружающей среды, включая температуру и влажность. Эта технология может ис-
пользоваться в производстве одежды и обуви, а также медицинских продуктов, на-
пример имплантов, способных адаптироваться к организму человека.

7.4. ПеРедоВая РоБоТоТехника

до недавнего времени использование роботов было ограничено жестко кон-
тролируемыми задачами в отдельных отраслях, например в автомобилестрое-
нии. сегодня применение роботов охватывает практически все отрасли и зада-
чи: от прецизионного земледелия до ухода за больными. думаю, что благодаря 
быстрому развитию робототехники взаимодействие человека и машин вскоре 
станет обычной каждодневной практикой. более того, сегодня технологический 
прогресс повышает адаптивность и гибкость роботов, конструктивный и функ-
циональный дизайн которых разрабатывается на основе сложных биологических 
структур (развитие процесса биомимикрии, то есть имитации природных образ-
цов и стратегий).

прогресс в области датчиков делает роботов способными лучше воспринимать 
окружающую среду и реагировать на нее, выполняя более широкий спектр задач, 
включая домашнюю хозяйственную работу. если раньше роботы программиро-
вались через автономные устройства, то теперь они могут получать информацию 
в удаленном режиме при помощи облачных технологий, соединяясь с сетью дру-
гих роботов. следующее поколение роботов сможет развиваться с ориентацией 
в сторону усиления взаимодействия между человеком и машиной. в третьей главе 
мы рассмотрим этические и психологические вопросы взаимоотношений между 
этими двумя главными объектами данного процесса.
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7.5. ноВые маТеРиаЛы

в настоящее время на рынок постоянно поступают новые материалы, облада-
ющие свойствами, которые было невозможно себе вообразить еще несколько лет 
назад. в целом они становятся более легкими, прочными, пригодными для вторич-
ной переработки и адаптивными. существует множество новых применений для 
самовосстанавливающихся или самоочищающихся умных материалов, металлов 
с памятью возврата к исходной форме, керамики и кристаллов, которые превраща-
ют давление в энергию и так далее.

как и в случае большей части инноваций четвертой промышленной револю-
ции, последствия возникновения, развития и использования новых материалов 
предугадать невозможно. возьмём в качестве примера передовые наноматериалы, 
такие как графен, прочность которого в двести раз превышает прочность стали, 
а толщина в миллион раз меньше человеческого волоса и который является эффек-
тивным проводником тепла и энергии. когда графен станет конкурентоспособным 
по цене (в расчете на грамм он является одним из самых дорогостоящих материа-
лов на земле: объект размером в микрометр стоит более тысячи долларов сша), 
он сможет обеспечить значительный прорыв в сфере производства и инфраструк-
туры. он также сможет фундаментально изменить экономику стран, зависящих от 
какого-либо одного конкретного товара.

другие новые материалы также могут играть принципиальную роль в нивели-
ровании глобальных рисков. инновационные решения в области термоактивных 
пластмасс, например, могут обеспечивать производство материалов многократно-
го применения, которые раньше считались непригодными к последующей перера-
ботке, но сегодня находят самое различное применение, от мобильных телефонов 
и монтажных плат до комплектующих в аэрокосмической отрасли. изобретение 
новых классов термореактивных полимеров, пригодных ко вторичному исполь-
зованию, под названием полигексогидротриацины (пгт) является важным шагом 
в сторону создания циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла), кото-
рая является самовосстанавливающейся по своей природе и работает за счет сня-
тия жесткой причинно-следственной зависимости между ростом (производства) 
и потребностью в ресурсах.

7.6. ЦиФРоВой БЛок

одним из главных мостов между физической и цифровой реальностью, ко-
торый создан четвертой промышленной революцией, является интернет вещей 
(ив), или «интернет всех вещей». в самой простой форме он может быть опреде-
лен как взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, местами и прочее) 
и людьми, которое обеспечивается взаимосвязанными технологиями и различны-
ми платформами.

датчики и прочие многочисленные средства соединения вещей физического 
мира с виртуальными сетями развиваются поразительными темпами. более ком-
пактные, дешевые и умные датчики устанавливаются в домах, в одежде, в аксессу-
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арах, в городах, на транспорте, в энергосетях, а также в производственных процес-
сах. сегодня существуют миллиарды устройств по всему миру, включая телефоны, 
планшеты и компьютеры, которые соединены с интернетом. их количество суще-
ственно возрастет в течение ближайших нескольких лет, по некоторым оценкам – 
от нескольких миллиардов до триллиона, что радикально изменит способ управ-
ления цепочками поставок, предоставив возможность осуществлять мониторинг 
и оптимизацию активов, а также деятельность предприятия на самом детальном 
уровне. в рамках процесса это будет иметь трансформирующее воздействие на 
все отрасли промышленности, от производства и инфраструктуры до здравоохра-
нения.

рассмотрим, например, удаленный мониторинг – широко распространенное 
приложение к ив. любая упаковка, поддон или контейнер теперь может быть ос-
нащен датчиком, радиопередатчиком или радиочастотным маячком-определите-
лем (rfid), которые позволяют компании отслеживать его продвижение по це-
почке поставок: состояние, способ использования и так далее. таким же образом 
потребители могут постоянно отслеживать (практически в режиме реального вре-
мени) продвижение заказанного пакета или документа. для компаний, управляю-
щих длинными и сложными цепочками поставок, это означает кардинальное из-
менение в их работе. в ближайшем будущем аналогичные системы мониторинга 
будут также применяться к передвижению и отслеживанию людей.

цифровая революция создает радикально новые подходы, коренным образом 
изменяющие способ взаимодействия и сотрудничества между отдельными людь-
ми и учреждениями. например, цепочка блоков, известная как «распределенная 
база данных», является безопасным протоколом, в рамках которого сеть компьюте-
ров коллективно заверяет сделку до ее регистрации и подтверждения. технология, 
на которой основана цепочка блоков, создает основу для доверия, давая возмож-
ность незнакомым между собой людям (которые, таким образом, не имеют осно-
ваний доверять друг другу) взаимодействовать, минуя нейтральный центральный 
орган, то есть банк-кастодиан или центральный регистр. в сущности, цепочка бло-
ков представляет собой программируемое, криптографически защищенное и, сле-
довательно, надежное хранилище, которое не поддается контролю какого-либо од-
ного пользователя, а также может проверяться любым человеком.

на сегодня самым известным приложением цепочки блоков является Bitcoin, 
но вскоре развитие технологий даст возможность создавать бесконечное множе-
ство других подобных приложений. если в настоящее время технология цепочки 
блоков, например Bitcoin, регистрирует финансовые сделки с цифровыми валю-
тами, то в будущем она будет выполнять функции регистратора самых различных 
документов, включая свидетельства о рождении и смерти, права собственности, 
свидетельства о браке, дипломы об образовании, страховые требования, медицин-
ские процедуры и участие в голосовании – в сущности, любой вид сделки, которая 
может быть закодирована. некоторые страны или учреждения уже присматрива-
ются к потенциальному развитию цепочки блоков. например, правительство гон-
дураса использует данную технологию для управления правами собственности на 
землю, а остров Мэн проводит тестирование ее использования для регистрации 
компаний.
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в более широкой перспективе технологические платформы обеспечивают так 
называемую «экономику по требованию» (также известную как «экономика со-
вместного потребления»). Эти платформы, которые можно использовать при по-
мощи смартфона, объединяют людей, активы и данные, создавая принципиально 
новые способы потребления товаров и услуг. они снижают барьеры для компа-
ний и физических лиц в создании стоимости, изменяя личное и профессиональное 
пространство.

Модель uber воплощает прорывную мощность таких технологических плат-
форм. бизнес, основанный на платформах, распространяется самыми быстрыми 
темпами, предлагая новые услуги: от стирки до покупок, от выполнения поруче-
ний до парковки автомобиля – и таким образом предоставляет возможности как 
домоседам, так и собирающимся в дальнюю поездку. такой бизнес имеет одну об-
щую особенность: совмещая спрос и предложение на доступной (недорогой) осно-
ве, предлагая потребителям разнообразные товары, обеспечивая взаимодействие 
между сторонами и обратную связь, такие платформы создают основу для дове-
рия. Это обеспечивает эффективное использование мало применяемых активов, то 
есть тех, которые принадлежат людям, никогда не считавших себя поставщиками 
(например, свободное место в автомобиле, незанятая спальня в квартире, коммер-
ческие взаимоотношения между розничным продавцом и производителем, время 
и профессиональные навыки по предоставлению услуг по доставке, ремонту или 
выполнению административных заданий).

Экономика по требованию ставит фундаментальный вопрос: что являет-
ся более ценным – владение платформой или базовым активом? специалист по 
стратегии сМи том гудвин писал в статье, опубликованной в techcrunch в мар-
те 2015 года: «крупнейшая в мире компания такси uber не является собствен-
ником транспортных средств. самый популярный в мире медийный собственник 
facebook не создает контента. самый дорогостоящий розничный продавец alibaba 
не имеет товарного запаса. крупнейший в мире поставщик услуг по временному 
проживанию airbnb не является владельцем недвижимости».

цифровые платформы значительно сократили затраты по сделкам и по преодоле-
нию факторов, препятствующих сделкам, которые возникают у физических и юри-
дических лиц при использовании актива и предоставлении услуги. каждая сделка 
теперь может быть разделена на самые мелкие составляющие, предусматривающие 
экономическую выгоду для всех участвующих сторон. кроме того, при использова-
нии цифровых платформ предельная себестоимость производства каждого допол-
нительного продукта, товара или услуги стремится к нулю. Это имеет значительные 
последствия для бизнеса и общества, которые мы рассмотрим в третьей главе.

7.7. БиоЛоГиЧеский БЛок

инновации в биологической сфере, в частности в генетике, просто захваты-
вают дух. в последние годы был достигнут значительный прогресс в снижении 
стоимости и упрощении генетического секвенирования, а совсем уже недавно и в 
активации или исправлении генов. проект «геном человека» был осуществлен 
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за десять лет и стоил 2,7 млрд долл. сша. сегодня секвенирование генома мо-
жет осуществляться за несколько часов при стоимости менее тысячи долларов. 
с развитием вычислительной мощности ученые отказались от метода проб и оши-
бок, теперь у них есть возможность тестировать, как конкретные генные вариации 
определяют те или иные свойства и болезни.

следующим шагом является синтетическая биология. она даст возможность 
регулировать организмы путем записи днк. без учета возникающих в связи с этим 
фундаментальных этических вопросов такое технологическое развитие окажет ко-
лоссальное и непосредственное воздействие не только на медицину, но и на сель-
ское хозяйство и производство биотоплива.

Многие неразрешимые медицинские проблемы, включая сердечные и раковые 
заболевания, имеют генетический компонент. по этой причине возможность опре-
делять индивидуальный генетический состав является эффективным и низкоза-
тратным способом (при использовании секвенаторов в регламентной диагностике) 
совершить революционный поворот в сторону индивидуализированной и эффек-
тивной системы здравоохранения. знание генетического состава опухоли позво-
лит врачам принимать решения о способах лечения раковых заболеваний.

хотя наши знания о связи генетических маркеров и заболеваний еще очень не-
достаточны, возрастающие объемы данных обеспечат развитие прецизионной ме-
дицины и целенаправленной терапии для повышения эффективности лечения. уже 
сейчас сверхмощная компьютерная система iBM Watson может всего за несколь-
ко минут рекомендовать индивидуальную программу лечения раковых заболеваний 
путем сравнения историй болезни и лечения, сканирования и анализа генетических 
данных в рамках (практически) полного спектра современных медицинских знаний.

возможности биологической инженерии могут применяться практически ко 
всем типам клеток, обеспечивая создание генетически модифицированных расте-
ний или животных, а также создание клеток взрослых организмов, включая людей. 
Это существенно отличается от генной инженерии, практиковавшейся в восьми-
десятых годах прошлого века, повышенной точностью, эффективностью и про-
стотой в применении. Фактически наука развивается такими темпами, что на пути 
прогресса встают уже не технические, а юридические, нормативные и этические 
ограничения. перечень потенциальных применений биологической инженерии 
практически неограничен: от возможности модифицировать животных, чтобы вы-
ращивать их на более экономичной диете, приспособленной к местным условиям, 
до создания продовольственных культур, способных выдерживать экстремальные 
температуры или засуху.

по мере развития исследований в области генной инженерии (например, раз-
работка метода crispr/cas9 в области редактирования генов и терапии) будут 
преодолеваться сдерживающие факторы доставки и специфичности. при этом 
нам останется только найти ответ на самый трудный с точки зрения этики во-
прос, а именно: каким образом генное редактирование революционизирует меди-
цинские исследования и процедуры лечения? в принципе, растения и животных 
можно создавать инженерным путем для производства лекарственных препаратов 
и других форм лечения. день, когда будет создана корова, производящая молоко 
с содержанием элемента свертываемости крови, отсутствующего у людей, боль-
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ных гемофилией, не за горами. исследователи уже приступили к созданию гено-
мов свиней с целью выращивания органов для трансплантации человеку (процесс, 
называемый «ксенотрансплантация», который невозможно было рассматривать 
ранее по причине риска иммунного отторжения телом человека и передачи заболе-
вания от животного человеку).

в соответствии с высказанным ранее утверждением о том, что разные техноло-
гии сливаются и обогащают друг друга, зd-производство может сочетаться с ген-
ным редактированием для производства живых тканей с целью их восстановления 
и регенерации (данный процесс называется «биопечать»). данная технология уже 
используется для создания кожной, костной, сердечной и мышечной ткани. когда-
нибудь при создании органов для трансплантации будут использоваться печатные 
клеточные слои печени.

Мы разрабатываем новые способы для внедрения и использования устройств, от-
слеживающих наш уровень активности и химию крови, а также влияние этих факто-
ров на уровень благосостояния, психического здоровья, производительности на рабо-
те и дома. наши знания о функциях мозга постоянно совершенствуются, при этом мы 
наблюдаем интереснейшие разработки в области нейротехнологии. Это подтвержда-
ется тем фактом, что на протяжении последних нескольких лет две наиболее щедро 
спонсируемые исследовательские программы в мире касаются изучения мозга.

на мой взгляд, самые сложные проблемы, связанные с разработкой социаль-
ных норм и соответствующих нормативных актов, возникают именно в сфере био-
логии. перед нами встают новые вопросы, связанные с тем, какое значение это 
имеет для человека, какие данные о нашем теле и состоянии здоровья могут или 
должны быть опубликованы и какие права и обязанности возникают у нас с вами 
в связи с изменением генетического кода будущих поколений.

возвращаясь к вопросу генных модификаций, сам факт упрощения прецизи-
онных манипуляций с геномом человека, взятого у жизнеспособного эмбриона, 
означает, что вскоре следует ожидать появления спроектированных младенцев, 
обладающих конкретными качествами или устойчивостью к определенным забо-
леваниям. неудивительно, что в настоящий момент ведутся активные дискуссии 
о возможностях и проблемах, связанных с такими перспективами. в частности, 
в декабре 2015 года был созван Международный саммит по редактированию че-
ловеческих генов с участием национальной академии наук и национальной ака-
демии медицины сша, китайской академии наук и королевского общества вели-
кобритании. несмотря на активное обсуждение, мы еще не готовы к реальности 
и последствиям последних достижений генной технологии, хотя они уже на поро-
ге. социальные, медицинские, этические и психологические проблемы, которые 
они ставят перед нами, имеют принципиальный характер и требуют решения или 
как минимум тщательного изучения.

7.8. динамика изоБРеТения

инновация – это сложный социальный процесс, который не следует прини-
мать как данность. таким образом, даже если в настоящем разделе указан широ-



кий спектр технологических достижений, которые способны изменить мир, важно 
уделить особое внимание тому, как мы можем обеспечить направленность таких 
исследований и достижений на самые благие результаты.

научные учреждения часто рассматриваются как передовой рубеж разработ-
ки прогрессивных идей. однако последние данные указывают на то, что сегодня 
университеты, руководствуясь карьерными соображениями и условиями финанси-
рования, предпочитают поэтапные консервативные исследования смелым иннова-
ционным программам.

противоядием в отношении консерватизма исследований в научном сообще-
стве является стимулирование коммерциализации научных разработок. но и здесь 
возникают свои проблемы. так, в 2015 году компания uber technologies inc. при-
влекла на работу сорок исследователей и ученых в области робототехники из уни-
верситета карнеги Меллон, составлявших значительную часть кадровых ресурсов 
лаборатории, повлияв, таким образом, на ее исследовательский потенциал и по-
ставив под угрозу контрактные отношения университета с Министерством оборо-
ны сша и другими организациями.

для стимулирования передовых фундаментальных исследований и иннова-
ционных технологических применений в научном и деловом мире правительства 
должны более активно финансировать амбициозные исследовательские програм-
мы. партнерство между государственным и частным секторами в области иссле-
дований также должно быть направлено на создание знаний и человеческого капи-
тала для всеобщей пользы1.

1  подробнее об изложенном в разделе «Мегатренды», см. в издании: Шваб, Клаус. четвертая промыш-
ленная революция (пер. с англ.). М., Эксмо, 2017.
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Приложение 1

соВРеменная соЦиаЛЬная РеаЛЬносТЬ и Россия

россии, как и другим государствам, входящим в состав современной цивилиза-
ции, свойственны (конечно, с учетом специфики) не только противоречия и угрозы 
планетарной социальной системы, но и свои собственные, порождаемые неадек-
ватной деятельностью государства.

важнейшей функцией российского государства в условиях наличия катастро-
фических противоречий и угроз современной реальности является обеспечение 
национальной безопасности страны. в настоящее время только две составляющих 
(из 16) национальной безопасности не вызывают тревоги у экспертов – энергети-
ческая и военная.

особую озабоченность вызывает состояние национальной безопасности в сфе-
рах здравоохранения и здоровья нации, общественная, экологическая, террористи-
ческая безопасность, а также безопасность качества жизни1.

Это достаточно ясно указывает на приоритеты государственной политики рФ: 
продолжение сырьевой ориентации экономики, укрепление обороноспособности 
и государственной власти. при этом социальная сфера и качество жизни граждан 
отодвигаются на второй план. такая расстановка приоритетов отражается и в бюд-
жетной политике. в соответствии с предложениями Минфина по формированию 
бюджета на 2013–2016 годы снижаются расходы на образование, здравоохранение, 
физкультуру и спорт, Жкх и социальную политику, но зато существенно возрас-
тают расходы на оборону, национальную безопасность и правоохранительную де-
ятельность2.

такая односторонняя политика, консервирующая экономическую отсталость 
россии и игнорирующая базовые интересы и потребности граждан, не может обе-
спечить ни устойчивого развития общества, ни его реальной безопасности. оче-
видным свидетельством этого является разворачивающийся в настоящее время в 
россии экономический кризис, связанный, в первую очередь, с исчерпанностью 
экспортно-сырьевой модели развития и неэффективным расходованием обще-
ственных средств.

(1) по ситуации на 2010–2012 годы индекс джини в россии колебался, по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, в районе 0,423. для сравне-
ния, этот же показатель для стран оЭср равнялся в 2010 году 0,324. по результатам 
проведенного в 2013 году исследования, около 23 % граждан россии относили себя 

1  институт социологии ран. национальная безопасность россии в оценках экспертов. аналитиче-
ский отчет по результатам экспертного опроса (версия 2.4. от 28.02.11) // http://www.vestnik.isras.ru/index.
php?page id= 1537, с. 16.

2  Фаляхов р., алексеева о., зиганшина н. больницы и школы заплатят за оборону /http.//www.gazeta.
ru/financial/2012/07/18/4684733.shtml

3  государственный комитет по статистике. распределение общего объема денежных доходов населе-
ния http://www.gks.ni/bgd/regl/b 13_13/issWWW.exe/stg/dl /06–21.htm

4  oecd inequality and income http://www.oecd.org/social/inequality.htm
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к «бедным» (денег хватает только на приобретение продуктов питания), 56 % – к 
«ограниченным в средствах» (денег хватает для приобретения необходимых про-
дуктов и одежды), 19 % – к «обеспеченным» (могут покупать товары длительного 
пользования) и лишь 2 % – к «богатым» (могут тратить деньги без ограничений). 
при этом авторами исследования был сделан вывод о том, что группа «ограничен-
ных в средствах» россиян растет быстрее, чем группа «обеспеченных» и при про-
должении существующих тенденций достигнет к 2020 году 70 % населения1.

особенно тяжелым является положение пенсионеров. по данным на 2014 год 
коэффициент замещения заработной платы пенсией составлял в россии 35 %, хотя, 
согласно рекомендациям Мот, значение ниже 40 % свидетельствует об ущемлен-
ном положении пенсионеров. согласно оценкам экспертов, в результате проводи-
мой пенсионной реформы положение российских пенсионеров может еще больше 
ухудшиться с понижением коэффициента замещения до 19 %. для сравнения: в 
развитых странах коэффициент замещения находится на уровне 50–60 %2.

крайне низкой остается обеспеченность граждан россии жильем. в среднем на 
одного жителя в 2014 году приходилось 20 кв. м жилья (в Москве – 18), причем этот 
показатель не изменяется уже в течение двадцати лет. для сравнения: в европейских 
странах обеспеченность жильем составляет 40–70 кв. м на человека. следует учиты-
вать, что в россии в этот показатель включается, в том числе, плохое и очень плохое 
жилье, которым располагает каждая четвертая семья. по оценке заместителя предсе-
дателя комитета госдумы рФ по жилищной политике и Жкх а. сидякина, от 50 до 
70 % жилья в россии нуждается в ремонте различной степени сложности3. 

(2) неутешительные результаты демонстрирует россия по такому важному 
социальному показателю, как ожидаемая продолжительность жизни. по данным 
воз на 2012 год она равнялась 69 годам, фактически не изменяясь с 1990 года, 
причем разница между мужчинами и женщинами составляла более 10 лет (63 и 
75 лет). Это соответствует уровню таких стран, как таджикистан, узбекистан и 
Филиппины, и значительно отстает от уровня европейских стран (больше 74 лет). 
существенное различие между продолжительностью жизни мужчин и женщин в 
россии во многом обусловлено распространением алкоголизма, которому в боль-
шей степени подвержено мужское население. согласно данным демографов, этот 
фактор обусловливает 50 % смертности в случаях острых отравлений, 20 % – в 
случаях злокачественных заболеваний, 15 % – в случаях болезней органов крово-
обращения и 13 % – цирроза печени4.

1  левашов в.к. социально-политическая ситуация в россии – год 2013: риски и императивы / социо-
логия и экономика современной социальной реальности. социальная и социально-политическая ситуация 
в россии в 2013 году. под ред. г.в. осипова и г.и. осадчей. М., 2014, с. 47–48.

2  башкатова а. российским пенсионерам грозит относительное обнищание / http://www.ng.ru/
economics/2014-04–30/l_pensii.html

3  Милькова а. государственная политика в области жилья и его доступности в 2014 году http://www.
realto.ru/journal/articles/gosudarstvennaya-politika-v-oblasti-zhilya-i-ego-dostupnosti-v–2014-godu-dostupnost-
zhilya-v-realiyah–2014-goda/

4  рязанцев с.в. разработка рекомендаций по совершенствованию демографической политики россии 
на основе математической модели демографического развития / социология и экономика современной 
социальной реальности. социальная и социально-политическая ситуация в россии в 2013 году. под ред. 
г.в. осипова и г.и. осадчей. М., 2014, с. 191.
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особенностью россии является также беспрецедентно высокая для мирного 
времени смертность среди подростков 15–19 лет (около 90 смертей на 100 тыс. 
населения по данным на 2010 год). по этому показателю рФ опережает не только 
развитые страны, но также государства центральной азии. при этом доминируют 
неестественные причины смерти (отравления, самоубийства, насилие), на долю 
которых приходится более 70 % случаев раннего ухода из жизни1.

по данным на 2012 год, доля населения, оценивающая свое здоровье как хоро-
шее и очень хорошее, составляла в россии 39 %. для сравнения: в европе самый 
низкий показатель был у латвии (49 %), а самый высокий – у швейцарии (82 %)2. 
при этом, согласно проведенному росгосстрахом исследованию, в 2014 году каче-
ством медицинского обслуживания было удовлетворено лишь 39 % жителей горо-
дов, причем только 16 % были уверены в том, что медицинские центры по месту 
жительства имеются в достаточном количестве3. 

(3) вряд ли может быть признано удовлетворительным состояние науки в рос-
сии, о чем свидетельствует массовый отток научных кадров в другие сектора эко-
номики и «утечка мозгов» за рубеж. согласно оценкам российских демографов, за 
период с 2002 по 2010 годы россию ежегодно покидали 30–35 тыс. специалистов с 
высшим образованием, в том числе от 10 до 40 докторов наук и от 30 до 90 канди-
датов наук4. одной из важных причин такого положения дел является недостаточ-
ное финансирование науки. по показателю затраты на ниокр в процентах к ввп 
россия с цифрой на 2012 год в 1,12 % существенно отстает не только от занима-
ющего лидирующие позиции израиля (3,93 %) и развитых европейских стран, но 
также и китая (1,98 %)5.

(4) с аналогичными проблемами сталкивается и российское образование. 
наряду со структурными проблемами, связанными с переходом на болонскую 
систему, российское высшее образование страдает от таких проблем, как низкая 
зарплата преподавателей и недостаточная финансовая поддержка студентов6. от-
сутствие государственной программы поддержки высшего образования ведет к 
последовательному сокращению бюджетных мест в дающих качественное обра-
зование государственных вузах, а платное обучение в них при отсутствии систе-
мы льготного кредитования и государственных субсидий на образование могут 
позволить себе лишь студенты из наиболее обеспеченных семей, что снижает 
социальную мобильность и еще больше усиливает имущественное расслоение 
общества.

1  бесхмельницын М.и., рогачев с.в., Мерзликин М.н., кислицына о.а. социально-политическая и 
экономическая безопасность россии по критериям риска // социология и экономика современной социаль-
ной реальности. социальная и социально-политическая ситуация в россии в 2013 году. под ред. г.в. оси-
пова и г.и. осадчей. М., 2014, с. 269.

2  там же, с. 276
3  росгосстрах. качество жизни в российских городах. http://wvvw.fa.ru/chair/priklsoc/documents/реги-

ональный%20oтчет.pdf.
4 рязанцев с.в., письменная е.е. Эмиграция ученых из россии: «циркуляция» или «утечка» умов. 

http://www.isras.ru/files/file/socis/20134/ryazantscv.pdf, с. 26.
5  World Bank. research and development expenditure http://data.woiidbank.org/indicator/GB.Xpd.rsdV.

Gd.Zs
6  Муллахметова г. о наболевшем. ректор Мгу рассказал о проблемах, накопившихся в образовании /

научное обозрение, № 5, 2015. http://scientific.ics.org.ru/stretch-speech/o-nabolevshem. 
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(5) нельзя также не отметить традиционную для российского общества про-
блему коррупции, которая не только снижает эффективность государственного 
управления и усложняет условия ведения бизнеса, но также непосредственно вли-
яет на стоимость жизни российских граждан. так, доля коррупционных издержек 
в цене молока составляет 15–30 %1, а в стоимости нового жилья – 25–30 %2.

следует отметить, что проводимая российским правительством социально-эко-
номическая политика в целом не пользуется поддержкой граждан. так, в 2013 году 
лишь 18 % россиян считали, что этот курс соответствует интересам большинства 
населения, а 56 % имели противоположное мнение3.

(6) решение проблемы преодоления отчуждения государства от общества и 
восстановление его социальной функции является важнейшей гарантией нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития страны.

согласно данным социологических опросов, вариант полной независимости 
социальной сферы от государства за последние 10 лет привлекал лишь 2–3 % насе-
ления. государственная поддержка только для слабых и беспомощных набирала не 
более 12 % сторонников. «коммунистический» вариант полного равенства полу-
чил в 2011 году 41 % сторонников. однако наибольшее число сторонников (55 %) 
набрал вариант государственной политики, обеспечивающей определенный мини-
мум для всех и возможности для остальных добиваться большего собственными 
силами [11, с. 51–53]4. Это позволило авторам исследования сделать вывод о том, 
что цель государственной политики, по мнению наиболее многочисленной группы 
населения рФ, должна состоять в обеспечении «всем гражданам страны равных 
возможностей для реализации своего потенциала, а также минимальных гаран-
тий, которые могли бы подстраховать россиян в случае неблагоприятного развития 
ситуации в стране, проблем на рынке труда или неблагополучной ситуации в их 
домохозяйствах». нетрудно заметить, что речь идет именно о государстве, гармо-
нично сочетающем государственное социальное регулирование с характерной для 
традиционного капитализма личной инициативой5.

существующее в настоящее время в развитых странах запада государство, 
ориентированное на решение большого круга проблем в интересах общества и 
человека явилось плодом длительного исторического развития, результатом ко-
торого стала адаптивная эволюция «дикого» капитализма, основанного на прин-
ципе невмешательства государства в экономику, в более «цивилизованный» или 
управляемый. в ходе этого процесса государственное социальное регулирование 

1  трансперенси интернешнл россия. влияние коррупции на розничную цену молока. http://
transparency.org.ru/v-rossii/vliianie-korruptcii-na-roznichnuiu-tcenu-moloka.

2  коррупционная составляющая в экономике россии // деловые новости, 12.02.2013. http://delonovosti.
ru/main/1318-kortupcionnaya-sostavlyayuschaya-v-ekonomike-rossii.html

3  левашов в.к. социально-политическая ситуация в россии – год 2013: риски и императивы / социо-
логия и экономика современной социальной реальности. социальная и социально-политическая ситуация 
в россии в 2013 году. под ред. г.в. осипова и г.и. осадчей. М, 2014, с. 46.

4  Мареева с.в. под общ. ред. горшкова М.к. динамика взглядов россиян на роль государства в эконо-
мике и социальной сфере / под ред. г.в. осипова и в.в. локосова. россия: модернизация системы управ-
ления обществом. М., 2012, с. 53.

5  бурджалов Ф. Экономическая роль социальной деятельности государства. М.: иМЭМо ран, 2009, 
с. 12.
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развивалось в качестве одного из элементов нового общественного устройства 
наряду с трансформацией форм собственности и организации производства, по-
вышением эффективности управления, расширением политической и экономиче-
ской демократии, повышением социальной мобильности, развитием гражданско-
го общества, научно-техническим прогрессом и повышением уровня образования 
населения.

государство является многоплановым социетальным феноменом, предполага-
ющим высокий уровень развития и гармонизацию всех субсистем общества. опыт 
европейских стран свидетельствует о том, что для эффективной поддержки соци-
альной сферы необходима сильная инновационная экономика, которая, в свою оче-
редь, невозможна без передовой науки, высокого уровня здоровья и образования 
населения и эффективной системы государственного управления. с другой сто-
роны, опыт некоторых других европейских стран, прежде всего греции, наглядно 
демонстрирует тщетность попыток создания социально-ориентированного госу-
дарства в условиях неэффективной экономической модели, жесткой социальной 
структуры, политического клиентелизма и коррупции1.

в связи с этим, говоря об отчужденности государства от общества, коэволю-
ция общества и государства в россии, необходимо отметить, что эта стратеги-
ческая цель предполагает проведение масштабных реформ, затрагивающих все 
субсистемы общества. ограничение лишь реформой социальной сферы неспо-
собно привести к устойчивым результатам. Это очевидно в случае так называе-
мых «майских указов» президента рФ, реализация социальной части которых, 
по мнению замглавы Минэкономразвития а. клепача, невозможна при нынеш-
нем состоянии российской экономики2. к этому следует добавить, что задача до-
ведения темпов роста экономики до необходимых 4 % в год также нерешаема без 
диверсификации и демонополизации экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности и улучшения условий ведения бизнеса. Это, в свою очередь, 
требует повышения эффективности государственного управления, создания ре-
альных гарантий собственности и настоящей борьбы с коррупцией, а также акти-
визации научно-технологической деятельности и повышения уровня подготовки 
специалистов, каковые задачи относятся уже к политической и культурной суб-
системам.

постановка в качестве стратегической цели общественного развития создание 
в россии государства предполагает формулирование широкого спектра задач об-
щественного развития по каждой из субсистем общества. предлагаемый в табл. 1 
примерный и по необходимости неполный список этих задач следует рассматри-
вать как эвристический инструмент, направленный на поиск практических путей 
реализации вышеуказанной цели.

1  лубоцкая а.с. истоки и причины внутриполитического кризиса в греции. http://www.perspektivy.
info/book/istoki_i_prichiny_vnutripoliticheskogo_krizisa_v_grecii_2013-02–26.htm.

2  риа новости. 03.12.2013. МЭр: темпы роста экономики не позволяют выполнить майские указы 
путина. http://ria.ru/economy/20131203/981587562.html.
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Таблица 1
задачи социального развития России по субсистемам общества

Экономическая
субсистема

политическая
субсистема

социальная
субсистема

культурная
субсистема

1. диверсификация 
экономики с целью 
избавления от 
сырьевой зависи-
мости.

1. реальное по-
ведение принципа 
разделения властей.

1. рост Мрот. 1. повышение 
финансирования 
фундаментальной 
науки.

2. демонополиза-
ция

2. развитие местного 
самоуправления.

2. рост пенсий, со-
циальных пособий и 
пособий по инвалид-
ности.

2. облегчение про-
цедуры получения 
грантов, в том числе 
иностранных.

3. создание благо-
приятных условий 
для инвестиций.

3. борьба с корруп-
цией.

3. создание Фонда 
старшего поколения, 
формируемого из 
средств от эксплу-
атации природных 
ресурсов.

3. отмена пошлин 
на импорт уни-
кального научного 
оборудования.

4. борьба с «го-
сударственным 
рэкетом».

4. реформа госаппа-
рата с целью повы-
шения его эффектив-
ности.

4. облегчение воз-
можностей создания 
и регистрации неза-
висимых профсою-
зов.

4. увеличение 
финансирования 
государственных ор-
ганизаций культуры 
и искусства.

5. поддержка 
малого и среднего 
бизнеса.

5. повышение 
ответственности 
госслужащих перед 
обществом в обмен 
на систему четких 
социальных гаран-
тий.

5. повышение со-
циального статуса 
и заработной платы 
преподавателей всех 
ступеней, выравни-
вание региональных 
диспропорций.

5. стимулирование 
благотворитель-
ности и частных 
инвестиций в сфере 
образования науки и 
культуры.

6. демонополи-
зация, развитие 
конкуренции.

6. создание неза-
висимой и эффек-
тивной судебной и 
правоохранительной 
системы.

6. повышение раз-
меров стипендий.

6. обеспечение 
территориальной 
и ценовой доступ-
ности объектов 
культуры.

7. разработка 
эффективного 
механизма изъятия 
в бюджет сверхдо-
ходов от эксплуа-
тации природных 
ресурсов.

7. обеспечение 
реального равенства 
всех граждан перед 
законом.

7. создание системы 
бюджетного субси-
дирования образова-
тельных кредитов.

7. совершенствова-
ние территориаль-
ной инфраструк-
туры для занятий 
физкультурой и 
спортом.
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Экономическая
субсистема

политическая
субсистема

социальная
субсистема

культурная
субсистема

8. реформа налого-
обложения с целью 
повышения нагруз-
ки на более обеспе-
ченных граждан

8. четкое разделение 
полномочий федера-
ции и субъектов.

8. повышние не-
посредственного 
бюджетного финан-
сирования государ-
ственных вузов.

9. реформа бан-
ковской системы с 
целью превращения 
ее в инструмент 
инвестиций.

9. укрепление 
финансовой самосто-
ятельности регионов.

9. повышение до-
ступности и качества 
страхового здравоох-
ранения при стандар-
тизации бесплатных 
услуг.

10. изменение 
денежно-кредитной 
политики с целью 
обеспечения эконо-
мического роста. 

10. создание право-
вых гарантий для 
деятельности нко, 
недопущение дис-
криминации по 
политическим или 
иным основаниям.

10. отмена пошлин 
на импорт уникаль-
ного медицинского 
оборудования и 
лекарств.

11. активная 
государственная 
поддержка сельско-
го хозяйства.

11. ужесточение 
наказания за фальси-
фикации на выборах 
и при подсчете 
голосов.

 11. обеспечение 
гарантий медобслу-
живания для сельских 
жителей.

12. гарантии свобо-
ды сМи при ужесто-
чении ответственно-
сти журналистов.

12. разработка 
государственной 
жилищной политики, 
предусматривающей 
демонополизацию 
строительства и 
рынка недвижимости 
в развитие доступных 
форм ипотечного 
кредитования.

13. совершенствова-
ние законодательства 
в сфере защиты прав 
собственности.

для нашего народа и обладающего властью правительства единственным кри-
терием успеха должна стать научно-обоснованная оценка социально-экономиче-
ских последствий их деятельности в соответствии с поставленными целями.

Продолжение таблицы 1
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Приложение 2

сосТояние и осноВные ПРинЦиПы  
сТРаТеГиЧескоГо РазВиТия России

накопление новых международных и внутренних угроз и рисков, с которыми 
столкнулось сегодня российское общество, носит не ситуативный, а долгосрочный 
характер. в международном контексте вокруг россии происходит накопление «по-
тенциала дестабилизации». реализуемый процесс «цветных революций», непо-
литкорректная критика большинства зарубежных сМи россии и ее руководства, 
экономические санкции – явные симптомы фундаментальных изменений мировой 
«расстановки сил».

к числу важнейших изменений относится смягчение во внешней политике 
сша антитеррористической и антиисламской риторики и практики, попытки при-
мирения со «старой европой», стремление вернуть в центр публичной внешнепо-
литической доктрины сша «защиту прав человека» и «распространение демокра-
тии», и жесткие претензии по данным пунктам к россии.

объединение сМи и истеблишмента сша, европы в агрессивной критике рос-
сии – означает, что период, когда россия могла проводить успешное «разновекторное» 
маневрирование между ключевыми мировыми силами (сша, европа, китай, ислам-
ский мир), близится к завершению. система внешнеполитических угроз и рисков для 
россии быстро усложняется, и эти риски по ряду направлений (в том числе радикаль-
но-исламистскому) приобретают новую остроту. Государственная мощь России и ее 
способность отвечать на новые вызовы и риски остается под большим вопросом.

(1) в экономической сфере по-прежнему ощущается инвестиционный голод. 
в последние месяцы отмечено сокращение производственных инвестиций. слабы 
и неадекватны стоящим перед страной задачам финансовые (кредитные, фондовые 
и пр.) институты. на фоне проведенных сокращений налогов возникают острые 
проблемы с наполнением и исполнением бюджета. Монетарная политика мало-
эффективна, причем, регулирующие возможности банка россии в части денежной 
эмиссии ограничены риском острых инфляционных всплесков. крайне благопри-
ятная мировая конъюнктура сырьевых рынков, позволяющая накапливать золото-
валютные резервы и наращивать стабилизационный фонд – практически переста-
ла обеспечивать мультипликативные эффекты в несырьевых сегментах экономики.

в результате ранее намеченные темпы роста экономики на удвоение ввп при-
ходится корректировать в сторону понижения. Главное же – не происходит тех 
необходимых структурных трансформаций постсоветского хозяйственного 
комплекса, без которых невозможно возвращение России в число ведущих 
технологических держав мира.

(2) в социальной сфере наиболее значимой проблемой оказывается негатив-
ный тренд массовых ожиданий. общественное мнение в отношении политики 
российской власти окончательно меняется от позиции «мы ждем перемен» к во-
просу: «что нам приносят такие переметы». поскольку этот вопрос задается в кон-
тексте болезненных последствий монетизации льгот, повышения тарифов на соци-
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альные услуги, публичной кампании критики власти со стороны оппозиционных 
сил (и справа, и слева), ответы на него снижают доверие к власти.

не менее значимым фактором ухудшения массового отношения к власти ока-
зывается ряд заявлений российских министров о том, что безболезненных для на-
селения реформ не осталось. Эксперты отмечают, что массовая бедность и свя-
занная с ней маргинализация (и криминализация) значительной части населения 
в ряде регионов уже создала ту критическую массу недовольных, которая способ-
на стать весомым «уличным» фактором социально-политической дестабилизации. 
предельно-критическим показателем считается 10-процентный уровень радикаль-
ной оппозиционности населения, готового для защиты своих интересов «идти на 
баррикады». в россии этот показатель приближается к критической отметке.

(3) во внутриполитической сфере острым вопросом для центральной власти 
оказывается деконсолидация «властной вертикали», по нескольким основаниям.

во-первых, трансформация властной системы в направлении снижения эко-
номической и политической самостоятельности субъектов Федерации привела к 
росту напряжений между властно-элитными группами федерального и региональ-
ного уровня.

во-вторых, проблема Юкоса воспринимается влиятельной частью россий-
ской элиты как симптом нового раунда передела собственности. Это, с одной сто-
роны, способствует обострению кланово-корпоративной борьбы за собственность. 
с другой стороны, провоцирует часть российских корпоративных субъектов на по-
иск внешних и криминальных опор в борьбе за собственность и, тем самым, ста-
вит под вопрос лояльность этих субъектов российской власти.

в-третьих, очевидное ослабление в нынешней россии обеих палат Федераль-
ного собрания, политических партий переносит политическую и экономическую 
ответственность за результаты решений в ядро центральной власти, то есть в ин-
ститут президента и его администрацию. такой перенос прямой ответственности 
на президента допустим лишь в ситуации политической устойчивости власти и 
социального благополучия.

(4) Тревожным является тот факт, что авторитет Президента страны про-
должает в массовом сознании связываться, прежде всего, с ожиданием пере-
мен к лучшему, а не с реальными результатами его деятельности. Эти тенден-
ции могут стать предпосылкой для низового «революционаризма улицы», который, 
как показывает опыт «цветных революций» на постсоветском пространстве, есть 
кому подогревать, оформлять изнутри и извне.

тезис о том, что россия не может системно ответить на новые острые вызовы 
власти и государственности в условиях, когда в ней нет консолидации элит, спра-
ведлив. главный вопрос в том – каковы возможные условия и механизмы такой 
консолидации. ошибочно думать, что элиты решают все. не менее важна консоли-
дированность элиты и «народных масс», создание условий для развития среднего 
и малого бизнеса, реального местного и общественного самоуправления.

(5) исторический российский и зарубежный опыт показывает, что элиты мо-
гут консолидироваться и эффективно взаимодействовать лишь в том случае, когда, 
даже на фоне не вполне совпадающих интересов, у них имеется единое с государ-
ственной властью понимание стратегических целей.
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например, в сша, при острых элитных противоречиях в части политических 
и экономических интересов и инструментов их обеспечения, налицо консенсус в 
сфере целей и принципов их достижения. Этот консенсус по поводу глобального 
американского доминирования и взаимовыгодной поддержки власти и бизнеса для 
обеспечения этого доминирования.

именно взаимовыгодность такой поддержки, а не просто «патриотизм элиты», 
может стать фактором устойчивости политической и экономической системы в 
россии. а механизмом, гарантирующим эту взаимовыгодность, является научно-
обоснованная государственная стратегия, подробно «разверстанная» по регионам 
и странам мира, отраслям экономики и государственным программам производ-
ственного, научного, социального характера.

(6) В России до настоящего времени у большинства элит отсутствует понима-
ние государственной стратегии. по данным ряда локальных опросов, большинство 
экспертов считает, что ее просто нет. даже на высоких уровнях властной элиты сложи-
лось мнение о ненужности или даже невозможности в условиях рыночной демокра-
тии стратегии развития, и что лишь максимальная демократизация общества и раскре-
пощение рыночных сил гарантируют наиболее эффективную экономику и политику.

данный тезис, который активно пропагандирует неолиберальная политэконо-
мическая школа – провокация, адресованная, так называемым «новым рыночным 
экономикам» с целью их перевода на зависимый путь развития. по мнению дж. 
сороса, представление о том, что рынок сам по себе способен правильно выбирать 
или задавать цели и приоритеты – глубокое заблуждение. он называл такие пред-
ставления «рыночным фундаментализмом».

именно «рыночный фундаментализм» в сочетании с отсутствием стра-
тегии – выступает мощным механизмом элитной расконсолидации. если нет 
российского центра выработки стратегии и проектов, выгодных для государства и 
ключевых элитных групп, эти группы попадают в сферу притяжения чужих стра-
тегий и начинают работать на чужие цели. в условиях глобального рынка они на-
ходят в «высокоразвитом» мире более выгодных и эффективных партнеров. и тог-
да ни демократические или авторитарные действия власти, ни призывы к участию 
в возрождении мощи державы данную ситуацию не изменят.

(7) в этих условиях следует использовать и апробировать успешно апробиро-
ванные в мировой практике технологии и инструменты поэтапных стратегических 
изменений, начиная с наиболее очевидных.

необходимо отказаться от провокационного неолиберального принципа «го-
сударственного невмешательства в экономику», и провести соответствующие кор-
рекции финансовой и бюджетной политики.

например, на фоне «лозунга для других» об уходе государства из экономики – в 
реальности непроцентные расходы консолидированных госбюджетов в десятке наи-
более развитых стран мира за последнее десятилетие выросли в среднем с 42 % до 
46 % ввп. и это – в то время, когда в россии они за тот же срок упали с 46 % до 30 % 
ввп. известно, что именно крупные госрасходы являются, прежде всего, экономи-
ческой основой, выгодной для элитных групп государственной стратегии, то есть 
фактором консолидации элит и обеспечения неконфликтной социальной власти.

острейший финансовый и бюджетный кризис конца 90-х годов, который дик-
товал стране категорическую необходимость снижения госрасходов – в прошлом. 
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накоплены мощные золотовалютные резервы. следуя инерционным курсом со-
кращения федерального и консолидированного бюджетов, неразумно лишать соб-
ственное хозяйство инвестиционных ресурсов для развития.

(8) в сша, германии, Франции, италии крупные национальные инфраструк-
турные проекты реализовались на основе государственных программ с одновре-
менным участием государственных и корпоративных финансов и производствен-
ных возможностей. история мировой рыночной экономики показывает, что даже 
крупный частный бизнес такого рода проекты «поднять» не в состоянии.

учитывая, что россия крайне нуждается в обновлении и развитии хозяйствен-
ной инфраструктуры, эту сферу взаимовыгодного государственно-корпоративного 
стратегирования можно считать приоритетной.

современный мир еще долго будет «миром с позиции силы». для россии во-
енные риски и угрозы (причем не только террористические) вовсе не снижаются. 
нам нужно иметь мощную армию, вооруженную самым современным оружием, и 
военно-промышленный комплекс, способный создавать и производить такое ору-
жие. и это – вторая сфера стратегических приоритетов.

(9) острые неотложные задачи россии, способные стать эффективными «пло-
щадками» консолидации элит вокруг совместных с бизнесом государственных 
программ, находятся в сферах миграционной и демографической политики, обра-
зования, науки, здравоохранения.

(10) приведенный перечень стратегических приоритетов, не полон, но на них 
может отрабатываться целостная государственная стратегия. такого рода 
стратегические проблемы эффективно решаются государственной бюрократией 
различных ведомств и бизнес-элитой совместно, на условиях взаимной выгоды, 
при целеполагающей роли, активном финансовом участии и эффективном контро-
ле высшего государственного центра принятия решений.

большинство квалифицированных экономистов и социологов убеждено, что 
именно связка «государство-бизнес», при направляющей и задающей главные целе-
вые ориентиры роли государства, – залог любого «экономического чуда». в современ-
ном мире экономически сильное и активное государство – не исключение, а правило. 
именно потому, что оно – не самоцель, а важнейший инструмент практической реали-
зации национального развития, а также элитного и социального консенсуса.

делая акцент на повышении экономической роли государства, ни в коем 
случае нельзя допускать другой крен – в сторону возврата к «командно-адми-
нистративной системе» советского образца. только взаимовыгодное взаимодей-
ствие государства и бизнеса может обеспечить россии быстрый экономический 
рост и полноценное развитие.

(11) важнейшим условием эффективности любых государственных стратеги-
ческих программ является исключение их коррупционно-криминальной дис-
кредитации. коррупция есть везде, но есть и отработанные механизмы ограни-
чения коррупции до приемлемых масштабов. известно, что только репрессивной 
борьбой с коррупцией или сменой руководящих лиц эта проблема не решается.

проблему неэффективности, безответственности и коррумпированности 
властно-бюрократических аппаратов в относительно успешных в этом отношении 
странах (например, германии и Франции) решали следующими методами:
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• активное и высококачественное обучение и отбор кадров. в том числе, за 
счет создания специализированных учебных заведений и курсов для государствен-
ных чиновников разного уровня.

• политика «кнута». а именно  – контроль за результатами работы, штрафные 
санкции и угроза увольнения без права занимать госдолжности, жесткие наказа-
ния за грубые нарушения должностных обязанностей.

• политика «пряника». то есть, высокая оплата труда, значимый социальный 
статус, социальные льготы и гарантии определенным категориям чиновников 
(в том числе после ухода на пенсию).

при этом получение российскими чиновниками дипломов зарубежных Мва 
не решит ни проблему качества управления, ни проблему коррупции. российская 
экономика и социально-политическая среда (как в любой другой стране) имеет 
множество специфических отличий, работать с которыми за рубежом не учат. кро-
ме того, чиновников с дипломами Мва и за рубежом, и у нас коррумпируют ни-
чуть не меньше, чем выпускников российских вузов.

(12) разработка и реализация даже элементов эффективной государственной 
стратегии невозможны без того, чтобы государство, в лице высших уровней вла-
сти, имело и настойчиво «проводило» в массы свой «стратегический голос». как 
показывает мировой опыт, вопрос информационной политики – один из главных 
вопросов власти. Мировое информационное пространство глубоко политизирова-
но и идеологизировано. его «плюрализм» – прежде всего, отражение идеологиче-
ской борьбы. причем, ключевую роль в современном мире играет «телеполитика».

в этих условиях идеологический разнобой по главным вопросам жизни стра-
ны на российском телевидении – оказывается серьезным фактором элитной и мас-
совой «расконсолидации». поэтому в число приоритетов необходимо включить 
информационно-идеологическую стратегию.

Это означает, что одной из первоочередных задач консолидации страны перед 
лицом нарастающих угроз и вызовов является поиск, отбор, обучение и выдвиже-
ние на основные программы государственных телеканалов квалифицированных 
кадров, способных внятно и убедительно освещать формулируемую государствен-
ную стратегию и оппонировать внутренним и зарубежным стратегическим кон-
курентам. администрации президента рФ целесообразно включить информаци-
онно-пропагандистскую поддержку этой стратегии в разряд своих суперважных 
задач и обязанностей.

(13) в ситуации отсутствия собственного российского стратегического проек-
та – различные сегменты российской элиты неизбежно будут интегрироваться в 
обслуживание чужих (причем разных) стратегических проектных инициатив. бо-
лее того, этот процесс уже начался, и его негативные последствия проявляются как 
в развитии ситуации в некоторых постсоветских республиках.

утверждение о том, что у правительства россии нет дефицита идей, а есть 
трудности с эффективной их реализацией, вызывает сомнение. Собственный 
стратегический проект, как инициатива высшего российского властного центра, 
отсутствует. Именно его разработка сегодня оказывается важнейшим приори-
тетом политики государства российского, необходимым условием консолидации 
общества, элит и «вертикали власти».



ii. проект  
«Экономика 
и соЦиоЛоГия 
знания» (Эсз)1

1  (Эсз) официальное название проекта. права на результаты интеллектуальной деятельности нахо-
дятся в стадии государственной регистрации. 
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разработано не имеющее аналогов в международной практике междисципли-
нарное научное направление – экономика и социология знания, направленное на 
комплексное изучение современных экономических и социальных реалий и вы-
работку принципов научного управления обществом. создана теория и методоло-
гия, позволяющая: отказаться от метода «проб» и «ошибок» и не только перейти к 
качественному управлению, но и оценить эффективность научных открытий для 
их последующего включения в целевой программный тип управления; оценивать 
эффективность деятельности государственных структур и качество принимаемых 
ими решений через четкий алгоритм, включающий научное обоснование постав-
ленной цели, определение адекватных средств ее достижения и контроль над ре-
ализацией на всех уровнях государственной власти, а следовательно, экономиче-
скую и социальную эффективность для общества; использовать при разработке 
системы государственного аудита российской Федерации, а также для формулиро-
вания конкретных предложений в институциональной и законодательной сферах, 
способных ускорить инновационное развитие россии.

проект «Экономика и социология знания» основывается на новом междисци-
плинарном подходе, направленном на комплексное изучение современных эко-
номических и социальных реалий и выработку принципов научного управления 
обществом. концепция подхода была разработана сотрудниками института со-
циально-политических исследований ран под руководством академика г.в. оси-
пова.

1. теоретико-Методологическое обоснование

в основу данного междисциплинарного подхода легли две научные дисципли-
ны – социология знания и экономика знания.

социология знания возникла в 1920-е годы. двумя ее основателями считают-
ся Макс шелер и карл Мангейм. шелер специально посвятил социологии зна-
ния свою опубликованную в 1926 году работу «проблемы социологии знания»1. 
он встраивает социологию знания в свой проект философской антропологии и 
видит в ней инструмент преодоления идеалистической истории духа путем отне-
сения человеческого мышления к социокультурному контексту. шелер развивает 
введенное карлом Марксом понятие «базиса», выявляя «реальные факторы», об-
условливающие мышление в различные исторические периоды и в различных со-
циокультурных системах. однако, в отличие от Маркса, отдававшего, по крайней 

1  scheler M. probleme einer soziologie des Wissens // scheller. die Wissensformen und die Gesellschaft. 
Munchen, 1980. русский перевод см. шелер. проблемы социологии знания / парадигмы социологии зна-
ния. хрестоматия отв. ред. в.л. шульц. М., 2007, с. 108–125.
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мере в поздних работах, онтологический приоритет социальному бытию перед со-
циальным сознанием, шелер говорит о взаимообусловленности знания и обще-
ства. знание членов социальной группы друг о друге, об общих ценностях и целях 
не есть нечто такое, что присоединяется к этой группе дополнительно, а является 
ее конститутивным элементом. с другой стороны, это знание определяется обще-
ством и его структурой.

взгляды Мангейма на социологию знания изложены, главным образом, в опу-
бликованных в 1925 году «Эссе по социологии знания» и в вышедшей в 1929 году 
наиболее известной работе «идеология и утопия»1. в отличие от шелера, настаи-
вавшего на взаимообусловленности знания и социального бытия, Мангейм, следуя 
Марксу, рассматривает лишь однонаправленный процесс влияния социальных ус-
ловий на человеческое мышление. он согласен с Марксом в том, что именно бытие 
или реальность создает идеальные факторы. отсюда идея Мангейма о бытийной 
связанности мышления. ошибкой является лишь отождествление бытия с матери-
ей или экономикой, как настаивал Маркс.

также в отличие от шелера, создававшего свою социологию знания с философ-
ско-антропологических позиций, Мангейм ясно декларирует политическую ори-
ентацию своей дисциплины. он полагает, что социология знания может сыграть 
важную роль в эпоху политических кризисов, выявляя социальные предпосылки 
возникновения конкурирующих идеологий и тем самым способствуя рациональ-
ному разрешению конфликтов. при этом Мангейм исключает из социологического 
анализа естественно-научное знание. по его мнению, бытийная связанность мыш-
ления может быть установлена лишь там, где процесс познания не развивается 
в соответствии с некими «имманентными законами» или «внутренней диалекти-
кой», которые, по его мнению, как раз присущи естественным наукам.

в дальнейшем развитии социологии знания этот социологический иммунитет 
естественных наук был подвергнут сомнению. в середине 1970-х дэвидом блуром 
была предложена так называемая «сильная программа» в социологии знания2, рас-
пространившая социологический анализ на все виды научного знания, что приве-
ло к созданию субдисциплины «социология научного знания».

еще раньше, в середине 1960-х годов, социология знания включила в свой ана-
лиз знание обыденное. в этот период на основе синтеза принципов социологии 
знания и феноменологической социологии питером бергером и томасом лукма-
ном была создана теория социального конструирования реальности3. в соответ-
ствии с этой теорией, объекты социального мира создаются людьми посредством 
типизации, основанной на предыдущем опыте. Эти объекты экстернализируются, 
т.е. проецируются вовне, приобретая мнимо объективное существование, которое 
оказывает обратное влияние на породивших ее людей, входя в их сознание в про-
цессе социализации.

1  Mannheim K. the problem of a sociology of Knowledge // essays on the sociology of Knowledge. london, 
1959; Mannheim K. ideology and utopia: an introduction to the sociology of Knowledge. london, 1936.

2  Bloor d. the strong programme in the sociology of Knowledge // Bloor d. Knowledge and social imagery. 
london, 1976, pp. 1–19. русский перевод см. блур д. сильная программа в социологии знания // парадигмы 
социологии знания. хрестоматия / отв. ред. в.л. шульц. М., 2007, с. 193–214.

3  бергер п.. лукман т. социальное конструирование реальности. М., 1995.
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процесс расширения сферы охвата социологии знания продолжился в 1990-е 
годы с появлением введенного нико штером1 понятия «общества знания». Этот 
термин часто используется наряду с «постиндустриальным» и «информационным 
обществом» для характеристики современного этапа общественного развития в 
передовых странах запада, связанного, прежде всего, с влиянием научно-техни-
ческого прогресса. результатом ускоренного роста научного и технологического 
знания стали масштабные общественные изменения, затрагивающие сферы про-
изводства, потребления, систему организации труда и досуга, социальную струк-
туру общества.

в отличие от технократического акцента в теориях постиндустриального и 
информационного общества, теория штера сосредоточивается на анализе новых 
функций знания как такового, а не только научно-технологического. в этом плане 
весьма продуктивным представляется предложенное штером понимание знания 
как способности к социальному действию. с этой точки зрения, общество знания 
отличается от своих предшественников тем, что оно является в беспрецедентной 
степени продуктом собственных действий. иначе говоря, современное общество 
полагается достаточно созревшим для того, чтобы от воздействия на окружающий 
мир, характерного для доиндустриальной и индустриальной фаз, перейти к воз-
действию на самое себя.

однако повышение роли знания в обществе автоматически не делает обще-
ство более стабильным и безопасным, а несет с собой новые социальные угрозы 
и риски. основное противоречие общества знания заключается в том, что связан-
ное с ростом знания расширение возможностей социального действия происходит 
быстрее на индивидуальном уровне и среднем уровне социальных групп, движе-
ний и корпораций, но гораздо медленнее на макроуровне национальных обществ, 
экономик и мировой системы в силу их большей инертности. результатом являет-
ся снижение управляемости и нарастание хаотических процессов на системном 
уровне. показательным примером в этом плане являются современные финансо-
во-экономические кризисы, ставшие результатом отставания инструментов госу-
дарственного управления экономикой от ускорившегося роста стратегического 
знания игроков на финансовых рынках. в этих условиях существенно расширя-
ется спектр управленческих задач, а принимаемые решения должны быть научно 
обоснованными и просчитанными. таким образом, сделанные штером выводы не-
посредственно подводят к идее научного управления обществом.

термин «экономика знания» был введен в научный обиход в 1962 году амери-
канским экономистом Фрицем Махлупом2, который рассматривал ее в качестве 
одного из разделов экономики как научной дисциплины. однако уже в 1970-е годы 
стало ясно, что экономика знания представляет собой новый тип экономической 
организации общества, где производство и использование знаний является основ-
ным источником экономического роста. Экономика знания пришла на смену инду-
стриальной экономике точно так же, как эта последняя сменила в свое время доин-
дустриальную экономику, основанную на физическом труде и сельском хозяйстве.

1  stehr n. Knowledge societies. sage, 1994.
2  Machlup f. function and distribution of Knowledge in the united states. princeton, 1962.
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в качестве основных характеристик новой экономики обычно выделяются:
1) рост значимости нематериального капитала, под которым понимаются 

инвестиции в производство и распространение знания (обучение, образование, 
ниокр, информация, координация и т.д.) и инвестиции в физическое сохранение 
человеческого капитала (расходы на здравоохранение);

2) распространение знаниеемких видов деятельности, т.е. рост сектора, зани-
мающийся производством и обработкой информации;

3) эффект информационно-коммуникационных технологий: повышение про-
изводительности труда, снятие пространственно-временных ограничений, внедре-
ние новых моделей организации бизнеса, трансформация характера труда и т.д.;

4) непрерывная инновация: новый режим производства, в котором приоритет 
отдается адаптивности, мобильности и гибкости; 

5) новые формы организации производства и обращения товаров: децентрали-
зация, сетевые модели, коопетиция (сочетание конкуренции с кооперацией), рост 
влияния потребителя (кастомизация); 

6) изменение структуры занятости: рост доли «белых воротничков» (высоко-
квалифицированных работников и управленческого персонала).

в сферу внимания экономики знания в качестве научной дисциплины входят 
вопросы эффективного производства, распространения и использования знания в 
обществе, а также проблемы, связанные с трансформацией традиционных эконо-
мических отношений.

сочетая научный инструментарий социологии знания и экономики знания, но-
вый междисциплинарный подход позволяет комплексно изучать реалии современ-
ных обществ знания и вырабатывать научные рекомендации по их развитию.

2. програММа «ЭконоМика и социология знания»

теоретико-методологические основы нового междисциплинарного подхода 
разрабатывались в ходе реализации программы фундаментальных исследований 
президиума ран «Экономика и социология знания»1, которая осуществлялась в 
2005–2011 годах под руководством академиков г.в. осипова и в.а. садовничего. 
накопленные знания и опыт позволили перейти к практическому применению раз-
работанного подхода в рамках концепции научного управления обществом.

в реализации программы принимали участие сотрудники института социаль-
но-политических исследований ран, центрального экономико-математическо-
го института ран, института философии ран, института экономики уро ран, 
института законодательства и сравнительного правоведения при правитель-
стве рФ, института философии и права уро ран, Московского государственно-
го университета им. М.в. ломоносова, института прикладной математики ран 

1  Экономика и социология знания: итоги и перспективы. отчеты по программе фундаментальных 
исследований президиума ран «Экономика и социология знания». М., 2012.
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им. М.в. келдыша, института экономики и организации промышленного про-
изводства со ран, института социально-экономического развития территорий 
ран, государственного научно-исследовательского института системного анализа 
счетной палаты рФ.

к числу наиболее важных научно-практических результатов, полученных в 
ходе реализации программы, можно отнести следующие.

1. проведено эмпирическое исследование институтов регионального развития 
экономики знания. предложены стратегии развития инновационной среды в реги-
онах россии.

2. изучены проблемы правового регулирования инновационной деятельности 
в россии. по результатам исследования предложены конкретные поправки в зако-
нодательство рФ для стимулирования инновационной деятельности (управление 
инновациями, законодательство об интеллектуальной собственности, послевузов-
ском образовании, науке, техническом регулировании, налоговое законодатель-
ство).

3. проведено математическое моделирование инновационной деятельности 
предприятий. в результате исследования разработана новая математическая мо-
дель оценки экономической эффективности инновационных мероприятий, на-
правленных на развитие производства.

4. проведено комплексное исследование процесса конструирования историче-
ского знания и его влияния на современную социальную реальность. рассмотрены 
способы использования исторического знания в управлении обществом.

2.1. инсТиТуЦионаЛЬная сРеда ГенеРаЦии знаний  
В РеГионах РФ (на ПРимеРе ВоЛоГодской оБЛасТи)1

2.1.1. Индекс регионального НТП

как показывает мировая практика, диверсификация экономики, обеспечение ка-
чественного роста и устойчивого развития территорий не представляются возмож-
ными без увеличения интеллектуального капитала и повышения эффективности его 
использования. для этого необходимо, с одной стороны, развитие научно-техниче-
ской и инновационной сфер, с другой – повышение интеллектуального и творческо-
го потенциала широких слоев населения, формирование своеобразной «инноваци-
онной среды» в обществе. данная задача представляется чрезвычайно актуальной, а 
ее решение видится в разработке комплекса механизмов, позволяющих создать ком-
фортные условия для генерации знаний в сфере производства, образования и науки.

индикатором, позволяющим говорить о степени благоприятности существую-
щих в рамках отдельных территорий условий воспроизводства интеллектуального 
и творческого потенциала широких слоев населения, выступает уровень развития 
сферы науки и инноваций. в связи с этим качество институциональной среды ге-

1  подробнее см. горизонты инновационной экономики в россии: право, институты, модели. под ред. 
в.л. Макарова. М., 2010, с. 83–154. 
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нерации знаний целесообразно рассматривать через призму состояния научно-тех-
нического потенциала (нтп) на региональном уровне.

анализ достоинств и недостатков рассмотренных методик исследования нтп 
применительно к региональным российским условиям показал, что ни одна из раз-
работок полностью не удовлетворяет таким рассмотренным критериям как: а) до-
ступность и объективность исходных данных; б) простота методики и расчетов; 
в) наглядность представления результатов; г) возможность оценки с разных пози-
ций; д) применимость к исследованию потенциала региона.

с учетом вышеизложенного была разработана собственная методика сравни-
тельной оценки научно-технического потенциала региона. в ее основе лежит рас-
чет интегрированного показателя – «индекса научно-технического потенциала ре-
гиона (территории)» (нтпт).

при создании данной методики использовался уже существующий в этом на-
правлении инструментарий и положительный опыт (на основе анализа рассмо-
тренных ранее методик), а также учитывались следующие принципы1:

комплексность изучения потенциала (в соответствии с предложенным опреде-
лением и рассмотренной структурой нтпт);

получение оценки потенциала как непосредственно неизмеримой величины 
через систему показателей, представленных в официальной статистической отчет-
ности;

необходимость и достаточность выбранной системы показателей для отобра-
жения состояния потенциала;

представление графико-аналитических результатов оценки потенциала.
в основе предлагаемой нами методики лежит определение индекса научно-

технического потенциала региона (IHTПm), который представляет собой среднее 
арифметическое индексов (Ik) входящих в него блоков (k = 1, 2, 3, …, к), описыва-
ющих, согласно широкому толкованию нтпт, отдельные характеристики (сектор 
науки, образования, коммуникаций и др.) потенциала:

.   (1)
каждый блок включает в себя определенный набор показателей, характери-

зующих потенциал региона как совокупность ресурсов и результатов научно-тех-
нической деятельности (в соответствии с комбинированным представлением со-
держания потенциала). кроме того, каждый показатель, согласно комплексному 
выражению потенциала региона с позиций функционирования, следует рассма-
тривать с двух сторон: а) качественной – свидетельствующей о продуктивности и 
эффективности использования имеющихся ресурсов и результатов сферы науки, 
техники и инноваций; б) количественной, характеризующей масштабы реализа-
ции потенциала на территории региона (рис. 1). такой подход к формированию 
системы показателей позволяет в совокупности оценить как сам научно-техниче-

1 ладный а.о. анализ данных в задачах управления научно-техническим потенциалом / а.о. ладный 
[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.philippovich.ru/library/Books/its/wwwbook/ist6/ladni/
ladni.htm
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ский потенциал, так и его соответствие потребностям социально-экономической 
сферы региона.

для того чтобы сравнивать различные показатели между собой (т. е. приве-
сти к одинаковой размерности), они представляются в виде нормализованных дан-
ных при помощи соотнесения фактических значений (Im) с наилучшими в выборке  
( ) по формуле:

.    (2)

Рисунок 1. характеристика отдельного показателя научно-технического потенци-
ала региона

таким образом, показатели оценки научно-технического потенциала региона в 
блоках можно представить в следующем виде:
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где НПm – нормализованный показатель в блоке;

 x
mНД  – нормализованная составляющая, характеризующая научно-техниче-

ский потенциал с качественной стороны; 

 y
mНД  – нормализованная составляющая, характеризующая научно-техниче-

ский потенциал с количественной стороны; 

Z – количество составляющих показателя (Z = 1 или 2).
индексы отдельных блоков нтпт рассчитываются как среднее арифметиче-

ское величин нормализованных показателей, входящих в тот или иной блок:
 

∑
=

⋅=
M

m
mk НПI

1M
1

, (4)
где m – количество показателей в блоке (m = 1, 2, 3, …, M).
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в развернутом виде формулу расчета индекса научно-технического потенциа-
ла региона можно записать следующим образом:
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∑
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. (5)
на рис. 2 представлена общая схема оценки регионального научно-техническо-

го потенциала по предложенной методике.

Рисунок 2. общая схема оценки научно-технического потенциала региона

для улучшения наглядности полученных результатов построено графическое 
изображение нтпт региона (рис. 3). каждый луч многоугольника будет соответ-
ствовать индексу отдельного блока показателей и отражать его вклад в суммарный 
индекс научно-технического потенциала региона.

представленная методика оценки нтпт региона позволяет:
проанализировать состояние, уровень и эффективность развития научно-техни-

ческого потенциала отдельно взятого региона в сравнении с другими субъектами;
оценить составляющие его ресурсы и результаты их использования, а также 

внутренние и внешние структурные взаимосвязи;
оценить масштабы реализации научно-технического потенциала на рассматри-

ваемой территории, а также его вклад и соответствие потребностям социально-
экономической сферы;

определять проблемы, выявлять причины возникающих изменений (внутрен-
ние и внешние), формировать направления развития сферы науки, техники и ин-
новаций региона;

Индекс 
научно-технического 
потенциала региона

1. Блок 
показателей

2. Блок 
показателей

К. Блок 
показателей

1. Показатель

…………………….

с количественной 
стороны

с качественной 
стороны

2. Показатель

………………...

M. Показатель

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

1. Показатель

с количественной 
стороны

с качественной 
стороны

2. Показатель

………………...

M. Показатель

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

1. Показатель

с количественной 
стороны

с качественной 
стороны

2. Показатель

………………...

M. Показатель

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

1. Показатель

с количественной 
стороны

с качественной 
стороны

2. Показатель

………………...

M. Показатель

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с качественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны

с количественной 
стороны
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группировать территории по уровню развития научно-технического потенци-
ала и т.д.

для изучения состояния среды генерации знаний отдельно взятого региона 
в сравнении с другими территориями разработана собственная методика оцен-
ки на основе расчета интегрированного показателя – «индекса научно-техниче-
ского потенциала региона», включающего три блока «наука и инновации», «об-
разование», «информационная инфраструктура и коммуникации». каждый блок 
содержит набор показателей, характеризующих потенциал как совокупность ре-
сурсов и результатов научно-технической деятельности с позиций эффективности 
их использования и масштабов реализации на территории региона. нормализация 
(т.е. приведение к одинаковой размерности) показателей происходит путем соот-
несения их фактических значений с наилучшими в выборке. на основе среднего 
арифметического нормализованных величин рассчитываются значения индексов 
отдельных блоков, а затем и результирующего индекса научно-технического по-
тенциала региона.

с использованием представленной методики проведена сравнительная оцен-
ка научно-технического потенциала 801 регионов россии в разрезе трех основных 
блоков:

1) «наука и инновации» – как ресурсная и результативная основа потенциала.

1 в рассмотрение не брались ненецкий, ханты-Мансийский, ямало-ненецкий, усть-ордынский бу-
рятский и агинский бурятский автономные округа по двум причинам: во-первых, по данным субъектам 
в разрезе большинства показателей отсутствует статистика, а, во-вторых, каждый из них входит в состав 
более крупных территориальных образований, которые участвуют в методике.

Рисунок 3. графическое изображение индексов блоков нтп региона
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2) «образование» – как база для подготовки (переподготовки) научных и про-
изводственных кадров. в современных условиях образование выполняет роль как 
транслятора и генератора специфических навыков и умений, так и активного участ-
ника процесса трансформации знаний в новые продукты, технологии и услуги.

3) «информационная инфраструктура и коммуникации» – как средство взаимо-
действия составляющих потенциала. процессы, происходящие в связи с информа-
тизацией современного общества, способствуют не только ускорению научно-тех-
нического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, 
но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечиваю-
щей развитие творческого потенциала индивида.

выбор системы показателей, характеризующих научно-технический потенци-
ал региона в рамках представленных блоков, зависит от многих факторов: целей 
и периода оценки, доступности и достоверности информации, особенностей раз-
вития территории и др.; в ряде случаев приходится идти на определенный ком-
промисс, т. к. не всегда удается одновременно удовлетворить всем требованиям. 

 Индекс 
научно-технического 

потенциала

1 Блок «Наука 
и инновации»

2 Блок 
«Образование»

3 Блок «Информационная 
инфраструктура и коммуникации»

4. Внутренние затраты на 
исследования и разработки

6. Затраты на технологиче-
ские инновации

1. Число организаций, 
выполнявших исследова-
ния и разработки

2. Численность персонала, 
занятого исследованиями и 
разработками

3. Численность исследова-
телей с ученой степенью

9. Количество выданных  ох-
ранных документов на изоб-
ретения и полезные модели

8. Число созданных и 
использованных передо-
вых производственных 
технологий

7. Объем отгруженной ин-
новационной  продукции

8. Расходы консолидиро-
ванных бюджетов регио-
нов на образование

9. Инвестиции в основной 
капитал вида деятельности 
«образование»

2. Число образовательных 
учреждений

5. Число организаций, ве-
дущих подготовку аспи-
рантов

3. Численность студентов 
высших учебных заведений

4. Численность выпускни-
ков высших учебных заве-
дений

6. Численность аспирантов 
и докторантов

7. Численность выпускни-
ков аспирантуры и докто-
рантуры с ученой степенью

9. Затраты на информаци-
онные и коммуникацион-
ные технологии

2. Число организаций, ис-
пользовавших информаци-
онные и коммуникацион-
ные технологии

3. Число организаций, име-
ющих доступ в Интернет

4. Число организаций, 
имеющих web-сайты

5. Число организаций, 
использовавших специ-
альные программные 
средства

1. Обеспеченность персо-
нальными компьютерами

6. Наличие квартирных 
телефонных аппаратов 
сети общего пользования

7. Число абонентов сото-
вой радиосвязи 

8. Число абонентов 
службы передачи данных  
и телематических служб

Блоки 
показателей

Показатели

5. Число организаций, осу-
ществлявших технологи-
ческие инновации

1. Профессиональная обра-
зованность населения

Рисунок 4. схема оценки научно-технического потенциала субъектов рФ
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с учетом сказанного выше схема сравнительной оценки научно-технического по-
тенциала субъектов рФ будет выглядеть следующим образом1 (рис. 4).

в рамках разработанной методики сравнительной оценки сначала по форму-
ле (5) был рассчитан индекс научно-технического потенциала регионов россии за 
2003 – 2007 гг.2, а затем на их основе составлен рейтинг субъектов (при этом наи-
большему значению индекса научно-технического потенциала соответствует пер-
вое место, а наименьшему – последнее).

2.1.2. Практическое применение индекса для анализа  
среды генерации знаний Вологодской области

итоги проведенного исследования позволили выявить сильные и слабые сто-
роны институциональной среды генерации знаний вологодской области, а также 
возможности и препятствия для ее развития.

к сильным сторонам относятся:
наличие возможностей воспроизводства кадров для научно-инновационной 

сферы – численность студентов и выпускников вузов в расчете на 10 тыс. населе-
ния региона (433 студента и 78 специалистов)3 ниже аналогичных данных по рос-
сии (525 студентов и 94 специалиста), но сопоставима с показателями по развитым 
странам (так, численность студентов на 10 тыс. населения во Франции составляла 
360 чел., в великобритании – 380, а в Финляндии – 590)4.

использование работниками сферы науки, техники и инноваций дополнитель-
ных возможностей и ресурсов – так, согласно данным анкетных опросов, 66 % ка-
федр вузов региона ведут работы по хоздоговорам, участвуют в целевых програм-
мах, конкурсах и грантах.

высокий уровень практического использования и отдачи от реализации ин-
новаций в экономике региона – большое число использованных передовых про-
изводственных технологий (226 технологий в расчете на 100 тыс. населения; по 
стране в целом – 126 технологий) и объем инновационной продукции в условиях 
низкого финансирования научно-инновационной сферы (на один рубль внутрен-
них затрат на исследования и разработки в регионе приходилось 149 руб. произве-
денной инновационной продукции; по стране в целом – 3 руб.).

наличие в регионе научных заделов – согласно данным анкетных опросов, три 
четверти кафедр вузов и четверть предприятий располагают готовыми разработка-
ми по выпуску новой продукции и внедрению новых технологий.

1 при выборе показателей мы руководствовались следующими моментами: а) имеющейся информаци-
ей, представленной в официальной статистической отчетности; б) заявленным в разработанной методике 
принципом объективности и достаточности выбранной системы показателей; в) инструментарием, при-
мененным в уже существующих методиках.

2 выбор такого периода оценки обусловлен тем, что часть данных статистики на региональном уровне 
(в основном это касается показателей блоков «образование» и «информационная инфраструктура и ком-
муникации») стала публиковаться только с 2003 г.

3  здесь и далее статистические данные по вологодской области и россии приведены за 2007 г., инфор-
мация по результатам анкетных опросов на территории вологодской области – за 2009 г.

4  данные по развитым странам представлены за 2006 г. или последние годы, по которым имеются 
данные.
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наличие стимулов и условий для создания и внедрения инноваций – так, 
согласно данным анкетных опросов, 34 % предприятий региона имеют систе-
му, направленную на стимулирование изобретательской и рационализаторской 
деятельности работников; на 38 % кафедр вузов преподаются дисциплины, рас-
сматривающие вопросы развития инновационной деятельности с целью фор-
мирования инновационно-ориентированного мышления будущих специали-
стов.

наличие структур, оказывающих поддержку научно-технической и инноваци-
онной деятельности в регионе (бизнес-инкубаторы, инновационно-технологиче-
ские центры, центр научно-технической информации, торгово-промышленная па-
лата и др.).

слабыми сторонами институциональной среды генерации знаний являются:
Малое число организаций, занятых исследованиями и разработками, – из 32,5 

тыс. зарегистрированных предприятий и организаций всего 21 выполняла иссле-
дования и разработки (0,06 %; по стране в целом – 0,08 %).

низкая численность научных кадров (в том числе высшей квалификации), осо-
бенно в отраслевом и вузовском секторах науки, – исследованиями и разработками 
занималось всего 469 работников (0,08 % в общем числе занятых в экономике; по 
стране в целом – 1,18 %).

Малый объем финансирования сферы ниокр, особенно со стороны предпри-
нимательского сектора, – доля внутренних затрат на исследования и разработки в 
врп составляла всего 0,07 % (по стране в целом – 1,12 %).

сокращение и медленное обновление материально-технической базы сфе-
ры науки, техники и инноваций – за пять лет среднегодовая стоимость основных 
средств исследований и разработок уменьшилась в 4,7 раза, а стоимость машин и 
оборудования – в 2,7 раза, в то время как инвестиции на их обновление (384 руб. 
в расчете на 1 тыс. населения) были значительно ниже данных по стране в целом 
(225 тыс. руб. на 1 тыс. населения).

низкий уровень использования предприятиями и организациями региона ин-
формационно-коммуникационных ресурсов – всего 52,4 % организаций имели до-
ступ в интернет и лишь 14,5 % – собственные web-сайты (по стране в целом – 67,8 
и 19,8 % соответственно).

недостаточное развитие системы стимулирования творческой деятельности и 
инновационной активности в реальном секторе экономики: согласно данным ан-
кетных опросов, только треть предприятий имеет подразделения, занимающиеся 
вопросами, связанными с разработкой и внедрением новых товаров, технологий и 
услуг.

низкая инновационная и изобретательская активность бизнеса и науки в це-
лом – удельный вес инновационно-активных предприятий всего 8,3 % (по стране в 
целом – 10 %), причем подавляющая их часть ориентирована не на процессы соз-
дания новой, а усовершенствование уже имеющейся продукции или приобретение 
готовых технологий и нового оборудования.

неразвитость связей между участниками научно-инновационной сферы реги-
она – по данным анкетных опросов, всего 55 % предприятий и 44 % кафедр вузов 
взаимодействовали со структурами поддержки создания и внедрения инноваций.
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к выявленным возможностям относятся:
инновационно-ориентированная региональная политика, где наука и иннова-

ции провозглашаются в качестве важнейших потенциальных источников эконо-
мического роста территории и получают разностороннюю поддержку со стороны 
органов власти и управления.

Многоотраслевая структура экономики региона как база для внедрения инно-
ваций.

наличие свободных производственных мощностей и возможностей для выпу-
ска конкурентоспособной продукции.

выгодное экономико-географическое положение региона относительно транс-
портных магистралей, крупных промышленных узлов и районов добычи природ-
ных ресурсов.

опыт участия, подготовки и проведения различных мероприятий, направлен-
ных на активизацию научно-технической и инновационной деятельности в регио-
не (международных, всероссийских, областных конкурсов, соревнований, выста-
вок, ярмарок, вручений премий и грантов).

дифференцированная структура внешнеэкономических связей региона.
к существующим препятствиям для роста интеллектуального капитала и раз-

вития научно-инновационной сферы, относятся:
слабое законодательное и нормативно-правовое обеспечение научно-иннова-

ционной сферы региона, отсутствие четких приоритетов и ориентиров ее развития.
зависимость экономики региона от экспортно-сырьевых отраслей.
прогрессирующий физический и моральный износ основных производствен-

ных фондов.
нехватка высококвалифицированных специалистов, обладающих инновацион-

ным мышлением.
отсутствие крупных месторождений стратегических видов полезных ископа-

емых.
преобладание ресурсно-сырьевой модели в сфере внешнеэкономического и 

межрегионального обмена.
влияние глобальных процессов на развитие научно-инновационной сферы ре-

гиона (пример – мировой финансово-экономический кризис).

2.1.3. Стратегия развития среды генерации знаний Вологодской области

стратегия развития институциональной среды генерации знаний на регио-
нальном уровне должна быть направлена, прежде всего, на реализацию сильных 
сторон каждого региона с учетом открывающихся возможностей («сила–возмож-
ности»), устранение слабых моментов и предотвращение возникающих угроз по 
следующим стратегическим направлениям:

1. развитие традиционных для каждого региона сфер деятельности и поддерж-
ка наукоемких производств по новым перспективным направлениям, расширение 
рынка сбыта их продукции. на материалах вологодской области выявлено, что 
из перечня критических технологий российской Федерации ее напрямую каса-
ются 25. к традиционным сферам деятельности относятся: а) энергосбережение; 
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б) переработка и воспроизводство лесных ресурсов; в) производство и переработ-
ка сельскохозяйственного сырья; г) безопасность и контроль качества сельскохо-
зяйственного сырья и пищевых продуктов; д) информационно-телекоммуникаци-
онные системы и др. в то же время необходимо уделять внимание формированию 
и поддержке производств по новым перспективным направлениям, например: 
а) новые материалы и химические технологии; б) быстрое возведение и транс-
формация жилья, модернизация Жкх; в) транспортные и логистические системы, 
информационные технологии; г) глубокая переработка сырья и материалов; д) эко-
логические инновации и др.

2. развитие нормативно-правовой и научно-методической базы сферы науки, 
техники и инноваций. данное направление предполагает реализацию следующих 
мероприятий:

принятие изменений и дополнений к действующему региональному законода-
тельству, а также разработка проектов правовых актов, направленных на развитие 
и регулирование научно-технической и инновационной деятельности в регионе 
(в процессе текущей деятельности законодательных органов власти);

разработка методических материалов и проведение мероприятий по подготов-
ке и отбору инновационных проектов с учетом приоритетов для последующего 
внедрения их в экономику (в ходе выполнения соответствующих научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ на конкурсной основе).

3. Финансирование и привлечение инвестиций в сферу науки, техники и инно-
ваций. Это направление включает:

мониторинг потребностей и возможностей привлечения инвестиций в сферу 
ниокр;

предоставление субсидий участникам научно-технической и инновационной 
деятельности (на основе механизма грантового финансирования инновационных 
проектов);

привлечение и сопровождение инвестиций (в том числе иностранных) в ин-
новационные секторы экономики (в ходе проведения совместных региональных 
конкурсов с российским гуманитарным научным фондом и российским фондом 
фундаментальных исследований, а также в результате участия в международных 
конкурсах, грантах, программах и др.).

4. развитие кадровых ресурсов научно-инновационной сферы. реализация это-
го направления предполагает:

мониторинг потребностей регионов в профессиональных кадрах для сферы на-
уки, техники и инноваций;

подготовку специалистов, обладающих инновационным мышлением и востре-
бованных на рынке труда (с учетом целевого заказа от предприятий и организа-
ций);

переподготовку и повышение квалификации персонала хозяйствующих субъ-
ектов (путем организации и проведения семинаров, курсов, программ и др.);

привлечение, поддержку и закрепление кадров (в особенности талантливой 
молодежи) в сфере ниокр, повышение престижности научного труда (на основе 
применения инструментов материального стимулирования и психологических ме-
ханизмов мотивации).
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5. Модернизация материально-технической базы сферы науки, техники и ин-
новаций. к этому направлению относятся:

инвентаризация материально-технической базы научно-технической сферы и 
выявление существующих потребностей;

предоставление в аренду государственного имущества области, включенного в 
перечень государственного имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру их поддержки;

создание и развитие площадок коллективного пользования оборудованием по 
приоритетным для области направлениям деятельности (на базе существующих и 
вновь создаваемых структур поддержки инновационного бизнеса – бизнес-инку-
баторов, научно-технологических парков и т.д.).

6. информационное обеспечение развития научно-инновационной сферы. Это 
направление предполагает следующие мероприятия:

организация системы мониторинга состояния сферы науки, техники и инноваций 
(на основе данных научно-образовательных организаций, территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики, ведомственной статистики – раз-
личных федеральных и региональных служб в ходе их текущей деятельности);

организация и сопровождение баз данных изобретений, технологий, инноваци-
онных проектов, разработчиков и экспертов (в результате создания web-порталов 
открытого доступа);

оказание участникам научно-технической и инновационной деятельности кон-
сультационной и организационной поддержки (при участии организаций инфра-
структуры);

проведение мероприятий по установлению и развитию межрегионального и 
международного сотрудничества в сфере науки, техники и инноваций (в ходе уча-
стия в международных конкурсах, грантах, программах и др.).

7. стимулирование хозяйствующих субъектов региона к разработке и внедре-
нию инноваций. для этого необходимы следующие меры:

активизация процессов разработки и внедрения инноваций (за счет предостав-
ления налоговых льгот, государственных гарантий, компенсации процентной став-
ки, инвестиционного налогового кредита и др.);

повышение инновационной культуры (в ходе организации и проведения кон-
курсов, выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций, форумов, семина-
ров, круглых столов и др.);

стимулирование спроса на инновационную продукцию (на основе механизма 
государственного регионального заказа на ниокр);

организация широкой пропаганды успехов и опыта работы в сфере научно-тех-
нической и инновационной деятельности (за счет работы со сМи, печатно-изда-
тельской деятельности и т.д.).

8. развитие инфраструктуры поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности на региональном уровне. Это предполагает:

формирование стимулов для развития существующих и создания новых инсти-
тутов, обеспечивающих взаимосвязь между сферой науки и инноваций, с одной 
стороны, и сферами производства (товаров, услуг) и управления – с другой;
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организация эффективного взаимодействия всех участников научно-инноваци-
онной сферы, объединение их в региональную инновационную систему.

наиболее эффективной формой управления факторами формирования и раз-
вития институциональной среды генерации знаний на региональном уровне пред-
ставляется программно-целевой подход. в связи с этим был разработан проект 
долгосрочной программы развития научно-технического потенциала вологодской 
области на период до 2025 года. он может быть использован как типовой для ре-
ализации в российских регионах, прежде всего тех, которые отличаются низким 
уровнем развития научно-инновационной сферы.

Целью Программы является развитие научно-технического потенциала вологод-
ской области и повышение эффективности его использования для обеспечения дви-
жения региона по инновационно ориентированному пути. для достижения постав-
ленной цели в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

1. создание стимулов для более активного вовлечения населения региона в 
сферу научно-технической и инновационной деятельности (сфера генерации зна-
ний).

2. Формирование стимулов для повышения восприимчивости экономики реги-
она к внедрению и использованию инноваций (сфера потребления знаний).

3. Формирование комплексной среды, обеспечивающей эффективную связь 
между сферами генерации и потребления знаний в регионе.

программа рассчитана на 15-летний период, разбитый на два взаимосвязан-
ных этапа. Этапы реализации программы связываются с существующими тен-
денциями в социально-экономической сфере и учитывают необходимость после-
довательной реализации программных мероприятий, направленных на развитие 
инновационной деятельности и реализацию научно-технического потенциала ре-
гиона.

Первый этап (от 3 до 5 лет) включает в себя два периода, различающиеся по 
условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и приоритетам 
политики в сфере науки, техники и инноваций.

i. организационно-подготовительный период (1–2 года) характеризуется удер-
жанием позиций и созданием стартовых условий для развития инновационной де-
ятельности и реализации научно-технического потенциала региона. в этот период 
осуществляются:

Мониторинг потребностей в ресурсном (кадровом, финансовом, материально 
техническом, информационном и др.) обеспечении сферы науки, техники и инно-
ваций региона. как результат, формирование базы данных инновационных проек-
тов, изобретений, промышленных образцов, технологий.

подготовка и организация имеющихся в распоряжении региона ресурсов и 
возможностей для реализации программы.

разработка и принятие законодательных и научно-методических инициатив в 
сфере науки, техники и инноваций с целью создания правовых и институциональ-
ных основ для развития инновационной деятельности и реализации научно-техни-
ческого потенциала.

проведение среди участников научно-технической и инновационной деятель-
ности тендеров на выполнение тех или иных мероприятий программы.
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разработка, формирование и апробация предлагаемых в рамках программы 
структур и механизмов развития инновационной деятельности и реализации на-
учно-технического потенциала региона.

интенсификация использования природных ресурсов региона, снижение себесто-
имости продукции и рост экологической безопасности существующих производств.

поддержка внедрения инноваций в наиболее доходные на текущий момент от-
расли, за счет которых формируется основная часть врп и продукция которых 
пользуется стабильным спросом.

по истечении данного периода будет обеспечен рост конкурентоспособности 
ведущих отраслей и заложены основы для структурных преобразований научно-
технической и инновационной сферы региона в следующий отрезок времени.

ii. стабилизационный период (3–4 года) характеризуется стабильным развити-
ем традиционных для региона сфер деятельности и формированием производств 
по новым перспективным направлениям, что позволит области значительно про-
двинуться в решении вопроса перевода экономики на инновационный путь разви-
тия. в этот период осуществляются:

активная региональная научно-техническая и инновационная политика.
реализация и совершенствование мероприятий и механизмов поддержки сфе-

ры научно-технической и инновационной деятельности.
поддержка быстро окупаемых инновационных проектов, представляющих 

наибольший интерес для технологического развития региона.
содействие реализации наиболее значимых для области перспективных науч-

но-технических и технологических разработок высокой степени готовности.
обеспечение самоорганизации созданных структур поддержки научно-техни-

ческой и инновационной деятельности в регионе и оценка их эффективности.
в результате реализации данных этапов будут созданы новые перспективные 

производства по углубленной переработке сырьевых ресурсов и повышению доли 
конечных переделов в общем объеме продукции региона.

Второй этап (10 лет) характеризуется устойчивым развитием научно-техни-
ческого потенциала области и повышением эффективности его использования 
для обеспечения движения по инновационно-ориентированному пути. Этот этап 
включает в себя:

вовлечение в процесс инновационного преобразования базовых для региона 
отраслей.

активное развитие новых для региона высокотехнологичных производств.
интенсивное развитие малого инновационного бизнеса.
дальнейшее совершенствование научно-методической базы и развитие инфра-

структуры в сфере науки, техники и инноваций.
укрепление межрегиональных и международных связей.
осуществление данного этапа приведет к широкому использованию достиже-

ний науки и техники в хозяйственной деятельности, что станет одним из основных 
источников повышения конкурентоспособности и устойчивого роста региональ-
ной экономики.

текущее управление реализацией программы осуществляется структурным 
подразделением региональной администрации, в ведении которого находятся во-
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просы образования, науки и инноваций. основными исполнителями программных 
мероприятий являются структурные подразделения региональной администра-
ции, а также организации научно-образовательного, производственного и инфра-
структурного комплексов региона, составляющих основу региональной инноваци-
онной системы.

координация, консультирование и анализ исполнения программы находятся 
в ведении соответствующего органа – совета (по науке; по развитию научно-тех-
нического потенциала; по развитию научно-инновационному развитию и т.п.) под 
председательством руководителя региональной администрации.

реализацию мероприятий программы целесообразно осуществлять на основе 
государственных контрактов (договоров на закупку и поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для областных государственных нужд), заключаемых 
органами исполнительной власти области и местного самоуправления (исполни-
тели программы) с теми организациями и учреждениями, которые отобраны на 
конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

для достижения цели и решения поставленных задач используются следую-
щие организационные механизмы:

1. Ежегодный план действий. определение конкретных мероприятий и ко-
ординация совместной деятельности их участников обеспечивается ежегодным 
планом действий по реализации программы. его выработка основывается на 
приоритетах инновационного развития с учетом динамики процесса реализации 
экономической стратегии и изменения внешних факторов и условий.

2. Консенсус. инновационное развитие может иметь успех только при условии 
достижения консенсуса между его участниками. Это предполагает сотрудниче-
ство, распределение функций и ответственности при реализации программы. ос-
новными условиями для достижения консенсуса являются создание связей и на-
дежной коммуникации между участниками программы, открытость и понятность 
процесса ее реализации, учет различных интересов сторон.

3. Интегрирование возможностей различных направлений. в число важных 
механизмов реализации программы входит согласование ее перспективных на-
правлений с инициативами (федеральными, региональными, ведомственными, 
межведомственными) различных участников научно-технической и инновацион-
ной деятельности, использование и одновременное усиление их возможностей.

4. Пилотные акции. Сюда относится разработка и реализация пилотных ак-
ций, т. е. проектов, нацеленных на апробацию различных экономических или об-
щественных механизмов, являющихся новыми для регионов россии. большое зна-
чение в осуществлении пилотных акций имеет участие в них федеральных органов 
власти с целью отработки методов территориального экономического развития.

5. Приоритеты развития. важным механизмом реализации программы явля-
ется также концентрация ресурсов на приоритетных направлениях. органы управ-
ления программой, ориентируясь на результаты мониторинга складывающейся в 
регионе ситуации, будут регулярно определять и при необходимости корректиро-
вать приоритетные направления в экономическом развитии территории.

программа направлена на создание благоприятных организационных, эконо-
мических, правовых и иных условий для развития научно-технического потенци-
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ала региона и повышения эффективности его использования в целях обеспечения 
движения региона по инновационно-ориентированному пути.

вопросы эффективности реализации программы могут быть наглядно отраже-
ны в ходе рассмотрения двух возможных сценариев развития сферы науки, техни-
ки и инноваций на уровне каждого региона:

1. инерционный – соответствует варианту развития событий, характерному до 
момента принятия и исполнения программы.

2. активный – описывает ситуацию, при которой на территории области актив-
но проводятся взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям программ-
ные мероприятия для развития инновационной деятельности и использования 
научно-технического потенциала (т. е. существенное изменение региональной по-
литики в сфере ниокр).

процесс реализации данных сценариев контролируется на основании значе-
ний целевых показателей развития научно-технической и инновационной деятель-
ности в регионе.

ориентиры развития научно-технического потенциала вологодской области 
до 2025 года по активному сценарию предложены на основе имеющегося в стране 
и за рубежом опыта, данных научной литературы о параметрах научно-техниче-
ского развития, показателей, намеченных в официальных документах региональ-
ных и федеральных органов власти1.

в ходе реализации программы будут достигнуты следующие положительные 
результаты:

разработка и дополнение научно-методической базы, направленной на разви-
тие научно-технической и инновационной деятельности;

оптимизация системы бюджетного финансирования ниокр, разработка меха-
низмов привлечения инвестиций в сферу науки и техники;

формирование системы подготовки и переподготовки специалистов, умеющих 
работать в условиях инновационной экономики;

расширение и обновление материально-технической базы научно-технической 
сферы;

создание системы информационно-аналитического обеспечения, маркетинго-
вой и консалтинговой поддержки инновационной деятельности, формирование 
постоянно обновляемой базы инновационных проектов, изобретений, промыш-
ленных образцов, технологий, экспертов вологодской области;

1  в частности, использовались: а) концепция долгосрочного социально-экономического развития рос-
сийской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением правительства российской Федерации от 
17.11.2008 г. № 1662_р.; б) основные направления деятельности правительства российской Федерации на 
период до 2012 года: утв. распоряжением правительства российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663_р; 
в) стратегия развития науки и инноваций в российской Федерации на период до 2015 года: утв. Межведом-
ственной комиссией по научно-инновационной политике от 15.02.2006 г. № 1; г) проект прогноза научно-
технологического развития российской Федерации на долгосрочную перспективу (до 2030 г.): разработан 
российской академией наук в соответствии с п. 2 перечня поручений президента российской Федерации 
д.а. Медведева от 04.05.2008 г. № пр_861 гс; д) проект стратегии развития комплекса «наука – обра-
зование – инновации» северо-западного федерального округа россии до 2030 года: вторая редакция от 
22.09.2008 г. (официальная версия); е) власкин г.а., ленчук е.б. глобальные тенденции научно-техниче-
ского развития и безопасность россии // науковедение. 2003. № 3. с. 36.
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формирование системы прямого и косвенного стимулирования научно-техни-
ческой и инновационной деятельности;

оптимизация инфраструктуры сферы науки, техники и инноваций.

2.2. ПРаВоВое РеГуЛиРоВание  
инноВаЦионной деяТеЛЬносТи1

2.2.1. Анализ правовых механизмов использования результатов  
научно-технической деятельности 

внедрение инноваций в экономике основано на использовании в производ-
ственной и иной практической деятельности научно-технических результатов ин-
теллектуальной деятельности (изобретений, промышленных образцов, полезных 
моделей и т.д.). правовое регулирование такого использования призван обеспе-
чить институт интеллектуальных прав, основу которого составляют исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной деятельности.

на обеспечение внедрения научно-технических результатов направлено и ре-
гулирование передачи технологий, предусмотренное главой 77 гк рФ и Федераль-
ным законом «о передаче прав на единые технологии».

также большую роль в правовом механизме использования инноваций играют 
гражданско-правовые договоры, направленные на внедрение инноваций.

кроме того, в российских условиях нежелания бизнеса включаться в иннова-
ционные процессы большое значение имеет правовое регулирование размещения 
государственных заказов на исследования и разработки с целью придания государ-
ственным закупкам инновационного характера, обеспечения внедрения разраба-
тываемой продукции в практическую деятельность.

одним из основных нормативных инструментов внедрения инноваций явля-
ется также система правовых актов в сфере технического регулирования, устанав-
ливающая обязательные требования как к промышленной продукции, так и к про-
цессам ее производства.

большое значение имеет и налоговое стимулирование инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов.

для создания и освоения в экономической среде инновационных техноло-
гий необходим надлежащий правовой инструментарий, обеспечивающий: охрану 
творческих результатов, составляющих ядро инновационных технологий, дого-
ворные основы гражданского оборота прав на такие результаты, баланс интересов 
исполнителей разработок и инвесторов, охрану и защиту прав и интересов авторов 
и других правообладателей.

при этом чрезвычайно важное значение имеет распределение и закрепление 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по гражданско-
правовым договорам. предусмотренные гражданским кодексом (гк) новые поло-

1  подробнее см.: горизонты инновационной экономики в россии: право, институты, модели. под ред. 
в.л. Макарова. М., 2010, с. 8–82.
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жения об урегулировании условий закрепления исключительных прав на охраняе-
мые результаты договорных работ имеют диспозитивный характер.

право на результаты работ по государственным контрактам. общепризнано, 
что инновационная деятельность остро нуждается в государственной поддержке, 
поскольку создание нового продукта требует привлечения дополнительных мате-
риальных и интеллектуальных ресурсов. и в этом аспекте центральным вопросом 
в развитии и формировании специальных норм, регулирующих отношения между 
исполнителем государственного контракта и его заказчиком остается вопрос о том, 
кому из них, в каком объеме и на каких условиях принадлежат права на получен-
ные договорные результаты.

концепция правого механизма использования научно-технических достиже-
ний, создаваемых за счет бюджетных средств, претерпела существенную эволю-
цию, но не утратила актуальность. если проследить ее формирование, то мы уви-
дим, что в первых нормативных актах 90-х годов было установлено однозначно: 
государственные заказчики обязаны обеспечить закрепление прав за российской 
Федерацией (от имени которой они выступают) на договорные результаты, а также 
распоряжение этими правами от имени российской Федерации. реализация прав, 
принадлежащих российской Федерации, была возложена на государственных за-
казчиков.

практика показала полную несостоятельность, а главное, неэффективность та-
кой правовой концепции. Этот подход оказался весьма упрощенным и мало эффек-
тивным. в нем не учитываются те существенные особенности интеллектуальных 
продуктов, которые обуславливают специфику их правового режима и, соответ-
ственно, условия, необходимые для их успешного введения в экономический обо-
рот.

во-первых, в качестве объекта оборота здесь выступают исключительные 
права на охраняемые научно-технические решения, во-вторых, оптимальное ис-
пользование разработок требует непосредственного участия их создателей. техни-
ческие результаты, полученные при выполнении ниокр, прежде чем стать фак-
тором, обеспечивающим конкурентоспособность российской продукции на рынке 
в той или иной области и принести соответственно ожидаемые доходы от их ис-
пользования, должны пройти стадию освоения в промышленном производстве. 
Эта стадия требует серьезных инвестиций без стопроцентной гарантии получения 
в дальнейшем ожидаемой прибыли, о чем, безусловно, нельзя забывать.

практика и опыт развитых стран показывают, что если закрепить права за го-
сударственными заказчиками, то в подавляющем большинстве случаев они пре-
вратятся в посредников при передаче прав на научно-технические разработки (как 
внутри страны, так и за рубеж) через уполномоченные ими хозяйствующие струк-
туры, а организации-разработчики, лишенные прав на созданную ими продукцию, 
утратят заинтересованность в защите и реализации полученных результатов. без 
участия специалистов выявить охраноспособные решения из общего массива на-
учно-технической информации и эффективно их использовать практически не-
возможно. и, наконец, важнейший фактор – отсутствие у государства реальных 
финансовых возможностей для инновационных вложений и, следовательно, неиз-
бежная потребность в частных инвестициях.
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переломным моментом в подходе к регламентации рассматриваемых отноше-
ний следует признать 2003 – 2004 годы, когда в законах об охране объектов исклю-
чительных прав императивные нормы о правах на результаты договорных работ 
были заменены диспозитивными: установлена презумпция закрепления исключи-
тельных прав за исполнителем государственного контракта, (если государствен-
ным контрактом не предусматривалось иное). Эти нормы получили развитие и в 
четвертой части гк (ст. 1298, 1373, 1464).

таким образом, основным регулятором закрепления прав на результаты ра-
бот, полученных по государственным контрактам, признан гражданско-правовой 
договор. и, хотя кодекс не предусматривает каких-либо ограничений для приме-
нения рассмотренных положений, постановлением правительства от 22 апреля 
2009 № 342 «о некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результа-
ты научно-технической деятельности» такие ограничения установлены. они ка-
саются результатов научно-технической деятельности, изъятых из оборота, либо 
непосредственно связанных с обеспечением безопасности и обороны страны, а 
также результатов, полученных по государственным контрактам, по которым рос-
сийская Федерация приняла на себя финансирование по доведению договорных 
разработок до стадии практического использования. согласно пункту 1 поста-
новления, государственные заказчики, выступающие от имени российской Феде-
рации, в таких случаях обязаны предусматривать в контрактах условия о закре-
плении исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной 
деятельности за российской Федерацией. не входя в оценку существа и мотивов 
постановления, нельзя не признать, что постановление прямо противоречит нор-
мам гк. такие изъятия из гк могут устанавливаться только федеральным зако-
ном.

следует учитывать, что, несмотря на наличие в гражданском кодексе россий-
ской Федерации презумпции закрепления исключительных прав за исполнителями 
государственных контрактов, на практике государственные заказчики, пользуясь 
нормами о свободе договора и презумпцией принадлежности прав на использо-
вание результатов по договору заказчику, установленной ст. 772 гк, продолжа-
ют включать в государственные контракты условия о принадлежности российской 
Федерации в лице государственных заказчиков исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности.

в дальнейшем соответствующие результаты, как правило, не вводятся в хозяй-
ственный оборот, поскольку сам государственный заказчик не может заниматься 
хозяйственной деятельностью, а эффективного порядка распоряжения исключи-
тельными правами российской Федерации, равно как и единого государственного 
органа, уполномоченного выполнять соответствующие функции, в законодатель-
стве не предусмотрено.

в этой связи необходимо на законодательном уровне установить правило, со-
гласно которому интеллектуальные права независимо от источников финансирова-
ния должны закрепляться не за государством, а за организациями-исполнителями 
или инвесторами.

также возникают серьезные вопросы по поводу общей концепции главы 77 
гк – «право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
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единой технологии». правила этой главы регулируют отношения, связанные с за-
креплением прав на результаты ниокр, выполненные за счет (или с привлече-
нием) средств бюджета рФ или субъекта рФ. в ней, в изъятие из общих и специ-
альных диспозитивных норм, регулирующих по существу те же самые отношения 
(статьи 772, 1298,1371,1373 гк), установлены императивные нормы о закрепле-
нии прав на договорные результаты за исполнителем работ, кроме строго уста-
новленных случаев в статье 1546. однако положения гл. 77 не дают каких либо 
четких нормативных критериев, в соответствии с которыми должны применяться 
установленные этой главой специальные нормы, позволяющие разграничить те и 
другие отношения.

в 2009 году вступил в силу Федеральный закон № 284-Фз от 25.12.2008 года 
«о передаче прав на единые технологии» (далее – закон о передаче прав на еди-
ные технологии), принятый в развитие положений главы 77 гражданского кодекса 
российской Федерации (гк рФ).

несмотря на то, что и глава 77 гк рФ, и закон о передаче прав на единые тех-
нологии приняты и вступили в силу, они оставляют множество вопросов, которые 
подлежит уточнять на подзаконном уровне, а возможно – и посредством внесения 
поправок как в главу 77 гк рФ, так и в закон.

примечательно, что в проекте концепции совершенствования раздела Vii 
гражданского кодекса российской Федерации «права на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализации»1 высказаны критические за-
мечания в адрес главы 77 гк рФ и отмечается необходимость ее существенной 
переработки.

основные вопросы, которые вызывает глава 77 гк рФ и Федеральный закон 
«о передаче прав на единые технологии», связаны с идентификацией единой тех-
нологии, с неясностью содержания обязанности по внедрению единой технологии, 
которое должно установить правительство российской Федерации, с неопреде-
ленностью понятия «управление правом на единую технологию», порядок кото-
рого также должно регулировать правительство российской Федерации, а также с 
необходимостью разработки примерных форм договоров о передаче технологий, 
среди которых такой экзотический вид договора, как «трехсторонний договор о 
проведении дополнительных работ по доведению единой технологии до стадии 
практического применения с учетом потребностей заинтересованного лица», ко-
торый предусмотрен законом о передаче технологий.

Гражданско-правовые договоры. важнейшей правовой предпосылкой эф-
фективного использования инноваций в промышленности является применение 
гражданско-правового договорного механизма, обеспечивающего внедрение в 
практическую деятельность интеллектуальных разработок.

Это могут быть договоры на выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, направленных на доведение научно-технических до-
стижений до стадии практического применения; договоры на приобретение ис-

1  рекомендован советом при президенте российской Федерации по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства (протокол от 13 мая 2009 года)
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ключительных прав на использование новых технологий, а также лицензионные 
договоры; договоры подряда на изготовление опытных образцов изделий; дого-
воры поставки и наладки новейшего оборудования, с помощью которого будет 
произведена инновационная продукция; договоры оказания услуг по обучению 
персонала правилам работы с новым оборудованием, договоры на оказание марке-
тинговых услуг по изучению рынка сбыта новой продукции, договоры на оказание 
рекламных услуг, организационные договоры об исключительной продаже и орга-
низации сбыта инновационной продукции, договоры о совместной деятельности 
(простого товарищества) и т.д.

очень часто соответствующие договоры являются смешанными, т.е. содержат 
элементы разных по юридической природе договоров, поименованных в гк рФ 
(п. 3 ст. 421 гк рФ). распространена также практика заключения «непоименован-
ных» договоров, т.е. не предусмотренных законом или иными правовыми актами 
(п. 2 ст. 421 гк рФ)1. 

ввиду многообразия договоров, направленных на внедрение инноваций, не-
возможно выделить в них общую и единую для всех юридическую направлен-
ность на достижение определенного типового правового результата. Эти договоры 
могут быть направлены как на передачу имущества (причем как вещей, так и иму-
щественных, в том числе исключительных прав), так и на выполнение работ, и на 
оказание услуг. их невозможно объединить по какой-либо единой типовой юри-
дической цели (causa) и дать общие юридические признаки. поэтому инноваци-
онные договоры необходимо рассматривать в первую очередь как экономическую 
категорию.

следует отметить, что инновационные договоры не требуют какой-либо до-
полнительной гражданско-правовой регламентации, поскольку закрепленный в 
гк рФ принцип свободы договора позволяет моделировать практически любые 
виды договоров, направленных на внедрение инноваций.

вместе с тем, нельзя не отметить практическую целесообразность разработки 
и принятия на государственном уровне примерных форм основных видов иннова-
ционных договоров, поскольку зачастую субъекты инновационной деятельности, 
особенно малые предприятия, не имеют представления о правовых возможностях 
решения стоящих перед ними инновационных задач, что влечет за собой неоправ-
данные расходы на услуги консультантов, а порой отказ от соответствующих про-
ектов.

система государственного заказа. важнейшим правовым механизмом созда-
ния и внедрения инноваций в промышленное производство является система госу-
дарственного заказа.

действующий Федеральный закон от 21 июля 2005 г. «о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – закон) в настоящее время продолжает быть ориен-
тированным в первую очередь на закупки товарной продукции. предусмотренные 
законодательством формальные процедуры размещения заказов построены таким 

1  брагинский М. непоименованные (безымянные) и смешанные договоры // хозяйство и право, 2007, 
№ 9, с. 36–49; № 10.
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образом, что государственный заказчик самостоятельно формирует технические 
задания на выполнение ниокр, оценивает поданные заявки по критериям, где ос-
новное значение имеют цена и сроки выполнения работ, и принимает выполнен-
ные работы, не имея ни малейшего представления о том, нужны ли эти результаты 
для производства инновационной продукции.

результат применения законодательства в сфере государственных закупок 
ниокр в том виде, как оно сегодня действует, катастрофический: из всех создан-
ных за бюджетные деньги научно-технических результатов реально используется 
менее 2 %!1

в целях совершенствования процедур размещения заказов на создание научно-
технических результатов необходимо исходить из следующего.

во-первых, важно принципиально разграничить процедуры размещения за-
каза на выполнение прикладных ниокр, непосредственной целью которых яв-
ляется создание инновационной продукции, с одной стороны, и процедуры раз-
мещения заказа на проведение фундаментальных и поисковых исследований, с 
другой стороны. основанием разграничения данных процедур являются те по-
требности, которые удовлетворяются при выполнении соответствующих работ. 
при проведении прикладных исследований целью является получение заказчи-
ком научно-технического результата, который необходим для создания конкрет-
ного инновационного продукта, необходимого заказчику, то есть удовлетворение 
государственных нужд. при проведении фундаментальных и поисковых иссле-
дований целью является получение научных знаний, которые необходимы не го-
сударственному заказчику, а обществу в целом, то есть удовлетворение потреб-
ностей всего общества.

во-вторых, при размещении заказов на прикладные исследования необходи-
мо на законодательном уровне повысить инновационную составляющую государ-
ственных закупок и оценивать подаваемые заявки также с точки зрения экономи-
ческой и инновационной привлекательности создаваемых результатов.

в-третьих, при размещении заказов на фундаментальные и прикладные ис-
следования необходимо урегулировать соответствующие процедуры, по которым 
размещаются заказы в целях государственной поддержки общественных потреб-
ностей в соответствующих исследованиях. при этом в определении тематики ис-
следований основное значение должна иметь инициатива самих исследователей, 
а не государства.

в-четвертых, необходимо разработать комплекс законодательных мер, стиму-
лирующих привлечение внебюджетных средств для финансирования госконтрак-
тов на выполнение ниокр как прикладного, так и фундаментального и поисково-
го характера.

законодательство о техническом регулировании. важным инструментом 
обеспечения экономического роста на основе научных достижений является зако-
нодательство о техническом регулировании.

1  по заявлению заместителя руководителя роспатента рФ олега игоревича стрелкова на заседании 
комитета государственной думы Федерального собрания рФ по науке и наукоемким технологиям, состо-
явшемся 06.05.2009 г.
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для того чтобы законодательство о техническом регулировании стало одним 
из эффективных инструментов внедрения результатов инновационной деятельно-
сти в практику экономической и социальной жизни общества, документы в сфере 
технического регулирования, и в первую очередь технические регламенты, долж-
ны отражать не конъюнктурные моменты, а сущность технической и технико-эко-
номической политики государства. при этом основное содержание технического 
регламента должны составлять технико-юридические нормы, обобщающие ти-
пические и видовые качества правоотношений и участников этих отношений без 
излишней их детализации. Эти нормы должны быть прогрессивными и отвечать 
не только текущему уровню развития экономики, но и основным направлениям 
социально-экономического и научно-технического развития страны на средне- и 
долгосрочную перспективу. только при таком подходе технический регламент бу-
дет соответствовать своему назначению относительно длительное время, т.е. будет 
стабильным.

проведенный анализ показывает: для того чтобы законодательство о техниче-
ском регулировании стало инструментом внедрения результатов инновационной 
деятельности в практику промышленного производства и, в целом, в экономиче-
скую жизнь российского общества, очень четко должны соблюдаться установлен-
ные законом № 184-Фз принципы и презумпции.

в первую очередь речь идет о принципе соответствия технического регули-
рования уровню развития национальной экономики, материально-технической 
базы, а также уровню научно-технического развития и о презумпции миними-
зации вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования. 
в противном случае техническое регулирование станет барьером на пути ин-
новационного развития российской Федерации, «законсервировав» нынешнее 
состояние российской экономики на многие годы, если не десятилетия. в этих 
условиях дальнейшее формирование системы технического регулирования и со-
вершенствование механизма ее функционирования должно осуществляться по 
нескольким направлениям.

представляется целесообразным:
сосредоточить усилия на принятии первоочередных технических регламентов; 
ужесточить проведение правовой экспертизы разрабатываемых технических 

регламентов;
внести соответствующие изменения в коап рФ и ук рФ для установления от-

ветственности за нарушение требований технических регламентов.
в дальнейшем совершенствовании нуждаются методические и методологиче-

ские аспекты формирования системы технического регулирования. для этого не-
обходимо:

нормативно-правовое закрепление принципов выделения объектов техниче-
ского регулирования, требования безопасности к которым должны устанавливать-
ся техническими регламентами;

формулирование критериев идентификации объектов технического регулиро-
вания, для которых требования безопасности должны устанавливаться техниче-
скими регламентами, принимаемыми в различных формах, и в первую очередь – в 
форме федерального закона;
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глубокое научное изучение на основе анализа практики применения принятых 
технических регламентов вопроса об обоснованности и целесообразности полно-
го отказа от подзаконного регулирования отношений в сфере технического регу-
лирования;

формирование механизмов предварительной оценки целесообразности разра-
ботки того или иного регламента с учетом прогнозов социально-экономического, 
научно-технического и инновационного развития российской Федерации на сверх-
долгосрочную, долго-, средне- и краткосрочную перспективу.

кроме того, в дальнейшем совершенствовании нуждаются принципы построе-
ния отраслевых систем технического регулирования.

налоговое регулирование. опыт развитых стран свидетельствует о преоблада-
нии тенденции к снижению прямого участия государства в финансировании инно-
вационной деятельности в пользу усиления налогового стимулирования1, к кото-
рому относится предоставление налоговых и таможенных льгот.

в россии налоговое стимулирование негосударственных инвестиций в иннова-
ционную деятельность имеет довольно ограниченное действие. в качестве одно-
го из основных его инструментов можно рассматривать налоговые льготы и пре-
ференции, предоставляемые организациям. Механизмы таможенного, валютного, 
кредитного и иных видов стимулирования инновационной деятельности в россии 
практически неразвиты.

кроме того, если рассматривать налоговые льготы, то все они по большей ча-
сти носят однонаправленный характер: стимулирование касается производителя 
инновационной продукции (отнесение затрат производителя на ниокр к умень-
шению налоговой базы налога на прибыль, освобождение от ндс патентно-ли-
цензионных операций, платежей по договорам на выполнение ниокр, нормы 
амортизации, инвестиционный налоговый кредит и т.д.). при этом абсолютно 
не льготируется потребительский спрос на инновационную продукцию, что яв-
ляется существенным недостатком действующей системы налогового регулиро-
вания.

также нельзя не отметить крайнюю ограниченность субъектов российской Фе-
дерации в применении инструментов налогового стимулирования инновационной 
активности. отсутствие широких возможностей регулирования субъектами Феде-
рации налоговой нагрузки на бизнес в целях проведения инновационной политики 
приводит к тому, что даже при достаточном уровне финансовых средств у органи-
заций и финансовых институтов инвестиции, осуществляемые в инновационную 
деятельность, оказываются недостаточными для качественной перестройки эконо-
мики региона.

Фактически наиболее существенными инструментами регулирования для суб-
федерального уровня является возможность снижения региональной составляю-
щей ставки налога на прибыль (до 13,5 %), предоставление льгот по региональным 
и местным налогам (в очень ограниченном с точки зрения инновационной направ-
ленности перечне) и создание особых экономических зон на территории субъекта 
Федерации.

1  oecd. science, technology and industry outlook, 2004.
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в настоящее время существует ряд принципиальных проблем, требующих ско-
рейшего решения на законодательном уровне.

Во-первых, с позиции интересов субъектов социально-экономической си-
стемы России налоговая политика весьма далека от соответствия задачам ин-
новационного развития. Причем наиболее остро стоит не столько проблема 
несовершенства самой системы налогов и сборов, сколько вопросы налогово-
го контроля, продуцирующего высокие налоговые риски хозяйственной дея-
тельности.

налоговые стимулы, созданные в системе налогообложения прибыли в россии, 
сами по себе представляются вполне адекватными с точки зрения теоретического 
анализа в рамках развитой экономической системы. к сожалению, эти налоговые 
инструменты совершенно не учитывают реальных предпосылок и факторов раз-
вития инноваций в россии. подавляющее большинство экономических агентов, 
так или иначе связанных с инновационной деятельностью, находятся либо на ста-
дии исследований и разработок, либо используют для производства инновацион-
ной продукции готовые импортируемые решения из-за рубежа, или просто зани-
маются ввозом готовой продукции инновационного характера. в первом случае 
роль налоговых стимулов в отношении обложения прибыли неактуальна, так как 
такие агенты еще не только не вышли на уровень окупаемости проектов, но и в 
принципе еще не получают сколько-нибудь значимый размер прибыли. для таких 
субъектов важнее иные стимулы, такие, например, как освобождение от налога на 
имущество, льготы по есн, а также прямая финансовая поддержка из бюджета, 
устранение бюрократических барьеров и т.п. данный подход используется только 
в рамках особых экономических зон, создание которых связано с определенными 
сложностями.

в случае, когда организации внедряют готовые инновационные решения, вве-
зенные из-за рубежа, или занимаются реализацией инновационной продукции, 
наибольшее значение в отношении налогообложения прибыли приобретают ин-
вестиционные льготы. однако льготы, имеющиеся в налоговом законодательстве, 
никак не отражают специфики вложения инвестиций в инновации, поэтому про-
анализировать роль и эффективность этих льгот затруднительно. применение 
амортизационной премии в качестве стимула малоэффективно, так как она не дает 
практически никаких преимуществ по сравнению с правом вычета амортизацион-
ных отчислений в обычном порядке.

Таким образом, действующие бюджетно-налоговые инструменты задачу 
стимулирования научно-технической и инновационной деятельности в пол-
ном объеме не решают, поскольку многие положения не соответствуют ни 
реальному состоянию организаций, инвестирующих в ниокР, внедряющих 
разработки в производство новой продукции и т.п., ни в целом задачам инно-
вационного развития страны.

осуществляя закрепление в действующем законодательстве новых налоговых 
стимулов, а также совершенствуя уже существующие, необходимо помнить, что 
в большинстве случаев налоговые послабления сами по себе не ведут к масштаб-
ной инновационной активности. так, в странах, где на каждый доллар, вложенный 
в ниокр, приходится более 35 центов налоговых льгот, не достигнуто заметных 
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успехов в области высоких технологий1. в сша льготы составляют лишь семь 
центов на доллар, вообще нет льгот в германии и странах северной европы, од-
нако в этих государствах в последнее время очень активно развиваются высокие 
технологии2. кроме того, докризисные статистические исследования3 также по-
казывали, что налоговые стимулы менее эффективны, чем стимулы, рождаемые 
конкуренцией.

таким образом, само по себе предоставление значительных льгот в налоговой 
сфере не является безусловным фактором, способным привести к росту инноваци-
онной активности и повышению конкурентоспособности отечественной экономи-
ки, а также росту благосостояния граждан. но в совокупности с другими мерами 
оно способно позволить россии укрепить стабильность в обществе и экономике, 
привести к устойчивому росту в долгосрочной перспективе. Этим во многом об-
условлено то внимание, которое уделяется данному вопросу в налоговой политике 
современных государств, в том числе российской Федерации.

в связи с тем, что в условиях мирового финансового кризиса вопросы предо-
ставления налоговых льгот должны решаться исходя из предполагаемого и уже 
имеющего место сокращения бюджетных доходов, одним из перспективных на-
правлений совершенствования правового регулирования налогово-правового сти-
мулирования инновационной деятельности является упрощение процедур полу-
чения грантов и реализации прав на налоговые льготы (стимулы) при условии 
сохранения механизмов контроля за целевым характером использования средств с 
оценкой эффективности уже реализованных на практике мер4. большие издержки 
компаний при реализации права на налоговую льготу могут быть одной из причин 
ревизии мер налогового стимулирования в условиях мирового финансово-эконо-
мического кризиса. как следствие возможен отказ от ранее использованных мер, а 
также использование мер налогового стимулирования. например, правительство 
новой зеландии отказалось от налоговой льготы на ниокр в 2009–2010 налого-
вом году5.

1  например, в испании на каждый доллар, вложенный в ниокр, приходится 45 центов нало-
говых льгот, в Мексике – 40 центов, а в португалии – 35. налоговые льготы не стимулируют иннова-
ции. иа «альянс Медиа» по материалам «коммерсантЪ-daily» http://www.innovbusiness.ru/newsaM/
newsaMshow.asp?id=478406-09–2006.

2  там же. 
3  налоговые льготы не стимулируют инновации. иа «альянс Медиа» по материалам «коммерсантЪ-

daily» http://www.innovbusiness.ru/newsaM/newsaMshow. asp?id =478406-09–2006.
4  аналогичное направление является актуальным и для других стран мира, например, оно закреплено 

в качестве приоритетного в «стратегии высоких технологий» германии. 
5  воловик е. новая зеландия. налоговое обозрение. Финансовая газета. региональный выпуск. 2009. 

№ 12: «считается, что существуют другие, более эффективные способы финансирования государством ис-
следований, имеющих ценность для страны. реакция частных экспертов на решение правительства оказа-
лась неоднозначной. некоторые из них полагают, что режим льгот просуществовал в новой зеландии не-
долго, поэтому оценить его истинную эффективность не представляется возможным. Эксперты указывают, 
что аналогичные режимы действуют в других странах, где доказали свое стимулирующее воздействие на 
развитие ниокр в частном секторе. например, в соседней австралии, где широко применяется налоговая 
льгота на ниокр. другие эксперты считают, что отмена налоговой льготы вполне предсказуема. в условиях 
неутешительных прогнозов мирового экономического развития стране требуются меры, позволяющие сти-
мулировать спрос. ввиду бесперспективности продолжения политики заимствований это предлагается де-
лать за счет уменьшения размеров ставок налога на доходы физических лиц. выпадающие доходы бюджета 
при этом будут компенсированы отменой весьма спорных с точки зрения эффективности льгот на ниокр».
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ещё одна проблема, сопровождающая законодательное закрепление любого 
стимула – создание действенных механизмов, препятствующих злоупотреблениям 
в регулируемой сфере. при налогообложении это может иметь своим следствием 
налоговые правонарушения и преступления, рост выпадающих доходов бюджетов 
в связи с реализацией стимула. например, в середине 90-х годов прошлого века в 
германии были отменены налоговые кредиты в связи с имевшими место злоупо-
треблениями1.

исходя из изложенного, в отношении налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности можно сделать следующие рекомендации.

1. при закреплении в законодательстве налоговых стимулов инновационной 
деятельности следует учитывать многообразие их видов, состав участников, а так-
же существующие взаимосвязи между различными типами инноваций.

2. следует учитывать, что для эффективного осуществления инновационной 
деятельности требуется и квалифицированный персонал, а также квалифициро-
ванные потребители товаров, услуг, инновационного характера, готовые и ожи-
дающие его появления. добиться этого можно путем предоставления налоговых 
льгот на все виды образования2.

3. необходимо создать систему налоговых стимулов, предусматривающую 
установление льгот не только для инноваторов, но и для иных субъектов иннова-
ционной среды и инновационной системы, включая потребителей инновационной 
продукции. при этом введение налоговых стимулов должно сопровождаться ана-
лизом выпадающих доходов бюджета от введения такого стимула.

в российском законодательстве не осуществлено в настоящий момент за-
крепление налогового стимулирования потребления инновационных продуктов 
(результатов интеллектуальной деятельности) широкими категориями налого-
плательщиков. в качестве одной из возможных мер подобного стимулирования 
предлагается предоставлять налогоплательщику налога на доходы физических 
лиц «инновационный вычет по ндФл»3 в сумме фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных расходов на приобретение инновационных средств 
труда. условием предоставления такого вычета является обоснование и подтверж-
дение необходимости использования данных средств труда в своей профессио-
нальной деятельности.

4. также для успешного развития и повышения инновационной конкуренто-
способности принципиально важно стимулировать инновационные процессы вну-
три хозяйствующих субъектов (отдельных предприятий и компаний). налоговые 

1  кизимов а.с. Международный опыт и российская практика налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности // Финансы, № 7, 2008.

2  встречаются предложения установить социальный налоговый вычет на обучение в размере фактиче-
ских затрат без каких-либо ограничений для специальностей, утвержденных постановлением правитель-
ства рФ. основой перечня таких специальностей должны послужить предложения Министерства науки и 
образования рФ. при этом приоритет должен отдаваться специальностям, необходимым для дальнейшего 
развития приоритетных отраслей науки и производства. однако остается вопрос о том, каким образом и в 
каком нормативном акте будут закреплены подобные приоритеты. см. [46].

3  Мельникова н.п., башкирова н.н. практические вопросы налогового стимулирования инновацион-
ной экономики в россии // налогообложение и налоги, № 1, 2007.
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меры должны поощрять инвестиции в главные экономические блоки, определяю-
щие рост экономики, например, развитие кадрового потенциала.

5. при осуществлении иных мер стимулирования инновационной деятельно-
сти следует освобождать доходы, возникающие в связи с получением бюджетных 
средств, от налогообложения налогом на прибыль.

6. следует выработать ясную и понятную как для налогового органа, так и для 
налогоплательщика процедуру определения размера инновационного налогово-
го кредита, предоставляемого при осуществлении инновационной деятельности. 
также целесообразно рассмотреть возможность предоставления инвестиционного 
налогового кредита по более широкому кругу видов налогов, включая специаль-
ные налоговые режимы.

7. с целью сохранения льготных условий деятельности для плательщиков 
страховых взносов в пФ рФ, Фсс рФ, Федеральный ФоМс и территориальные 
ФоМс, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
за исключением налогоплательщиков, имеющих статус резидента технико-вне-
дренческой особой экономической зоны, в условиях перехода к системе страхо-
вых платежей вместо единого социального налога необходимо предусмотреть хотя 
бы переходный период, в течение которого будут действовать пониженные ставки 
по соответствующим страховым платежам. для этого внести изменения в Феде-
ральный закон от 24.07.2009 № 212-Фз «о страховых взносах в пенсионный фонд 
российской Федерации, Фонд социального страхования российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования».

проведенный анализ проблем правового обеспечения экономического роста на 
основе научных достижений позволяет сделать следующие основные выводы.

1. главной причиной имеющихся проблем правового обеспечения экономиче-
ского роста на основе научных достижений является отсутствие или несовершен-
ство правовых механизмов внедрения в экономику научных достижений.

2. при создании или доработке соответствующих правовых механизмов необ-
ходимо комплексное межотраслевое совершенствование действующего законода-
тельства, в том числе по следующим направлениям:

обеспечение баланса интересов общества, государства, организаций-испол-
нителей разработок, авторов и инвесторов при распределении прав на охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности. в частности, на законодательном 
уровне должно быть закреплено правило о том, что интеллектуальные права неза-
висимо от источников финансирования должны закрепляться не за государством, 
а за организациями-исполнителями или инвесторами;

разработка и принятие на государственном уровне примерных форм основных 
видов договоров, направленных на внедрение инноваций;

совершенствование законодательства о размещении государственных заказов. 
в частности, необходимо:

принципиальное разграничение на законодательном уровне процедур разме-
щения заказа на выполнение прикладных ниокр и процедур размещения заказа 
на проведение фундаментальных и поисковых исследований; 
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повышение инновационной составляющей государственных закупок при раз-
мещении заказов на выполнение прикладных ниокр, предоставление возможно-
сти проведения оценки заявок также с точки зрения экономической и инновацион-
ной привлекательности создаваемых результатов;

разработка комплекса законодательных механизмов привлечения внебюджет-
ных средств на финансирование госконтрактов на выполнение ниокр, как при-
кладного, так и фундаментального и поискового характера.

совершенствование законодательства о техническом регулировании, особенно 
в части, касающейся установления юридической ответственности за нарушение 
требований технических регламентов;

разработка комплекса мер налогового стимулирования инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов. в частности, необходимы законодательные ре-
формы по следующим основным направлениям:

создание системы налоговых льгот не только для инноваторов, но и для иных 
субъектов инновационной среды и инновационной системы, включая потребите-
лей инновационной продукции;

стимулирование инновационных процессов внутри хозяйствующих субъектов 
(отдельных предприятий и компаний);

освобождение доходов, возникающих в связи с получением бюджетных 
средств, от налогообложения налогом на прибыль;

совершенствование процедуры определения размера инновационного нало-
гового кредита, предоставляемого при осуществлении инновационной деятель-
ности. также целесообразно рассмотреть возможность предоставления инвести-
ционного налогового кредита по более широкому кругу видов налогов, включая 
специальные налоговые режимы.

только последовательное и комплексное применение этих и других правовых 
механизмов внедрения в экономику научных достижений позволит ускорить про-
цессы экономического роста инновационного типа.

2.2.2. Предложения по совершенствованию законодательства  
в части регулирования инновационной деятельности

проведенное исследование правовых механизмов инновационной деятельно-
сти позволяет сделать общий вывод о том, что основной причиной отсутствия 
эффективности правового регулирования в данной сфере является инновацион-
ная отсталость отечественной экономики от ведущих мировых держав. правовые 
институты, как и само право вообще, всегда справедливо рассматривались в каче-
стве идеологической «надстройки», уровень развития которой предопределяется 
уровнем развития «базиса» – фактических экономических отношений, существу-
ющих в обществе. приходится констатировать, что на сегодняшний день в рос-
сии отсутствует инновационная экономика. практически такую же оценку ситуа-
ции дал и президент россии в его последнем ежегодном послании Федеральному 
собранию. при отсутствии или неразвитости соответствующих общественных 
отношений нет почвы и для их эффективного правового регулирования. имен-
но поэтому правовые механизмы инновационной деятельности сегодня в россии 
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либо отсутствуют вообще, либо имеются в крайне неразвитом, недоработанном 
состоянии.

однако сказанное не означает умаления роли права в формировании нацио-
нальной инновационной системы. очевидно, что право должно изо всех сил под-
держивать любые проявления инновационной активности, которые все-таки име-
ются в последнее время. более того, важнейшей задачей права является содействие 
реализации государственной политики. и если эта политика в настоящее время на-
целена на перевод россии на инновационный путь развития, то первостепенной за-
дачей правового регулирования во всех отраслях законодательства является сейчас 
создание необходимых правовых условий для скорейшего решения этой важной 
государственной задачи. именно поэтому, понимая производность правовых ин-
струментов от фактического уровня развития экономических отношений, тем не 
менее в целях содействия переводу отечественной экономики на инновационный 
путь развития необходимо осуществлять соответствующие законодательные ре-
формы. в этой связи в следующем разделе содержится ряд предложений по совер-
шенствованию и обновлению законодательства в сфере образования, науки, куль-
туры и экономики в части регулирования инновационной деятельности, которые 
на наш взгляд могут быть полезными при формировании национальной инноваци-
онной системы.

1. целесообразно принять специальный федеральный закон рамочного типа 
в сфере государственной поддержки инновационной деятельности в российской 
Федерации, предметом регулирования которого явилось бы установление целей и 
принципов государственной инновационной политики; определение полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления в сфере обеспечения 
инновационного развития; регламентация статуса субъектов инновационной дея-
тельности; определение принципов, форм и методов их государственной поддерж-
ки, а также защиты их прав; определение основных понятий в сфере инноваций.

2. в отраслевые законодательные акты, посвященные отдельным видам дея-
тельности в сфере экономики, образования, науки, культуры подлежат включению 
нормы, конкретизирующие базовые понятия и механизмы государственной под-
держки инновационной деятельности применительно к соответствующим видам 
деятельности.

3. в рамках готовящегося проекта федерального закона о государственном 
стратегическом планировании предусмотреть в качестве полномочий органов го-
сударственной власти субъектов российской Федерации включение показателей 
инновационного развития в содержание таких документов государственного стра-
тегического планирования, как стратегии социально-экономического развития 
субъектов Федерации на долгосрочную перспективу, программы социально-эко-
номического развития субъектов Федерации, целевые программы, финансируе-
мые за счет средств региональных бюджетов, прогнозы социально-экономическо-
го развития субъектов Федерации.

4. в законодательство подлежат включению нормы, направленные на создание 
законодательного механизма, стимулирующего внедрение в производство и ком-
мерциализацию интеллектуальных разработок. как показали настоящие исследо-
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вания, не все компоненты инновационного процесса присутствуют в деятельности 
государственных органов. поэтому, в качестве инициатив правового и организаци-
онного характера, можно рекомендовать следующие предложения, реализация ко-
торых способна интенсифицировать инновационную деятельность федеральных 
органов исполнительной власти.

1) целесообразно выработать комплексный подход к инновационной деятель-
ности, предполагающий создание системы управления инновационными про-
цессами (на федеральном, региональном, местном, корпоративном (отраслевом) 
уровнях), включая единую систему информационного обеспечения инновацион-
ной деятельности в российской Федерации; ввести в практику механизм форми-
рования инноваций на основании технологического запроса от государственных и 
коммерческих структур («спроса на инновации»), данных о потребностях и орга-
низациях, способных удовлетворить эти потребности. Эта информация может раз-
мещаться в виде информационных ресурсов общедоступного характера.

2) идеи научно-технического характера и предложения о новых продуктах, 
технологиях и об инновациях организационно-управленческого характера це-
лесообразно брать исходя из потребностей развития отрасли (области, сферы), 
включая те сферы (области, отрасли), в которых осуществляют свою деятель-
ность преимущественно коммерческие структуры. потребности могут опреде-
ляться на основе мониторинга инновационных процессов с учетом проблем сек-
торов промышленности, производства, транспорта и т.д. и анализа эффекта от 
применения (использования) инноваций организационно-управленческого ха-
рактера. при таком подходе необходимо будет установить, что нир и ниокр 
могут финансироваться за счет бюджетных средств только в том случае, если они 
предполагаются исходя из доктрин, стратегий, концепций, целевых программ и 
иных правовых актов, предусматривающих развитие отрасли (сферы, области, 
направления и пр.), а федеральный орган исполнительной власти, принявший 
результаты нир или ниокр, выполненных за счет бюджетных средств, обязан 
обеспечить внедряемость (применяемость, использование) результатов, полу-
ченных по этим работам.

3) целесообразно создать новые правовые положения и нормы, обеспечиваю-
щие «стадии прохождении» инновационных проектов и участие органов исполни-
тельной власти в таких стадиях, как: «рождение» идеи – экспертиза идеи на пред-
мет инновационности, применимости (использования), коммерциализации или 
самоокупаемости, эффектов от её внедрения, разработка технологии производства 
(применения, использования, внедрения), создание опытного образца (реализация 
пилотного проекта), стандартизация, оформление и правовая охрана, массовое 
производство (использование, внедрение), возврат в бюджет финансовых средств 
от использования (применения, производства) инноваций.

4) создание единого центра по межведомственной координации, стимулиро-
ванию и развитию инновационной деятельности в российской Федерации, а так-
же введение единой научно-технологической экспертизы планируемых по нир и 
ниокр результатов. центр по межведомственной координации, стимулированию 
и развитию инновационной деятельности или единый экспертно-аналитический 
центр мог бы обеспечивать участников инновационных процессов методологиче-
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скими материалами по осуществлению на территории российской Федерации ин-
новационной деятельности.

5. содействие инновационному развитию могут оказать поправки в законода-
тельство об интеллектуальной собственности по следующим основным направле-
ниям:

1) нуждаются в совершенствовании нормы о распределении прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности, созданные за счет или с привлечением бюд-
жетных средств, между государством, исполнителем и частным инвестором; 

2) в законодательство следует включить универсальные диспозитивные нор-
мы, определяющие правила о размере, порядке, сроках выплаты авторского возна-
граждения лицам, создающим интеллектуальные результаты в порядке исполне-
ния служебного задания.

6. разработать принципиально новое законодательное регулирование послеву-
зовского образования, устранить имеющийся в Федеральном законе «о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» дисбаланс, при котором пробле-
мам аспирантуры и докторантуры в законе почти не уделено внимания; повысить 
заинтересованность самого научного сообщества в качестве подготовки научных 
кадров, обучающихся в аспирантуре и докторантуре; снизить удельный вес усмо-
трения государственных служащих при решении вопросов о присуждении науч-
ных степеней и званий.

7. внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2006 № 202-Фз в части рас-
пространения на всех научных работников (а не только в федеральных научных 
организациях) ежемесячных выплат за ученую степень.

8. предлагается осуществить комплексное совершенствование действующе-
го законодательства российской Федерации в направлении создания условий для 
функционирования самых разнообразных организационно-правовых форм инте-
грации науки, образования и производства.

9. представляется целесообразным совершенствование законодательства о 
размещении заказов на создание научно-технических результатов по следующим 
основным направлениям:

1) необходимо принципиально разграничить процедуры размещения заказа 
на выполнение прикладных ниокр, непосредственной целью которых является 
создание инновационной продукции, с одной стороны, и процедуры размещения 
заказа на проведение фундаментальных и поисковых исследований, с другой сто-
роны;

2) при размещении заказов на прикладные исследования необходимо на зако-
нодательном уровне повысить инновационную составляющую государственных 
закупок и оценивать подаваемые заявки также с точки зрения экономической и ин-
новационной привлекательности создаваемых результатов;

3) при размещении заказов на фундаментальные и прикладные исследования 
необходимо урегулировать соответствующие процедуры, по которым размещают-
ся заказы в целях государственной поддержки общественных потребностей в со-
ответствующих исследованиях; 

4) необходима разработка комплекса законодательных мер, стимулирующих 
привлечение внебюджетных средств на финансирование госконтрактов на вы-
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полнение ниокр как прикладного, так и фундаментального и поискового ха-
рактера;

5) целесообразно нормативно закрепить схему расходования средств, получен-
ных в результате нир внутри организации, снизив при этом налоги в зависимости 
от повышения доли оплаты труда непосредственных исполнителей нир.

10. дальнейшего совершенствования требует законодательство о техническом 
регулировании. представляется целесообразным:

1) внести соответствующие изменения в коап рФ и ук рФ для установления 
ответственности за нарушение требований технических регламентов;

2) нормативно-правовое закрепление принципов выделения объектов техниче-
ского регулирования, требования безопасности к которым должны устанавливать-
ся техническими регламентами;

3) формулирование критериев идентификации объектов технического регули-
рования, для которых требования безопасности должны устанавливаться техниче-
скими регламентами, принимаемыми в различных формах, и в первую очередь – в 
форме федерального закона; 

4) формирование нормативных механизмов предварительной оценки целе-
сообразности разработки того или иного регламента с учетом прогнозов соци-
ально-экономического, научно-технического и инновационного развития рос-
сийской Федерации на сверхдолгосрочную, долго-, средне- и краткосрочную 
перспективу.

11. совершенствование налогового законодательства по следующим основным 
направлениям:

1) создание системы налоговых льгот, стимулирующих потребительский спрос 
на инновационную продукцию;

2) стимулирование инновационных процессов внутри хозяйствующих субъек-
тов (отдельных предприятий и компаний); 

3) освобождение доходов, возникающих в связи с получением бюджетных 
средств, от налогообложения налогом на прибыль; 

4) совершенствование механизма инвестиционного налогового кредита, пре-
доставляемого при осуществлении инновационной деятельности; 

5) внесение изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-Фз «о стра-
ховых взносах в пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального 
страхования российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования» с целью сохранения льготных условий деятельности для плательщиков 
страховых взносов в пФ рФ, Фсс рФ, Федеральный ФоМс и территориальные 
ФоМс, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

12. принятие международно-правовых актов в сфере стимулирования иннова-
ционной деятельности по следующим основным направлениям:

1) существенно обновить систему международных договоров снг, в целях на-
полнения их реальным юридическим содержанием, направленным на стимулиро-
вание инноваций; 

2) на уровне евразийского экономического сообщества ускорить принятие 
«основ законодательства евразЭс об инновационной деятельности» и осущест-
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влять имплементацию этого акта в рамках правовых систем государств-участни-
ков евразийского экономического сообщества; 

3) разработать и заключить международный договор или ряд взаимосвязанных 
международных договоров, регламентирующих инновационную деятельность с 
целью создания единого инновационного пространства евразийского экономиче-
ского сообщества; 

4) для реализации программы многостороннего торгово-экономического со-
трудничества государств-членов шанхайской организации сотрудничества от 
23 сентября 2003 года целесообразно включить в перечень приоритетных направ-
лений сотрудничества инновационный сектор экономики, развивая взаимодей-
ствие государств-членов шос в инновационной области. инновационное сотруд-
ничество государств-членов шанхайской организации сотрудничества следует 
моделировать по специально разработанному для этих целей программному до-
кументу, который возможно заключить в форме международного межправитель-
ственного договора (соглашения).

2.3. оЦенка ЭкономиЧеской ЭФФекТиВносТи  
инноВаЦионных меРоПРияТий,  
наПРаВЛенных на РазВиТие ПРоизВодсТВа1

в данном разделе предложен новый подход к моделированию и оценке ин-
новационных мероприятий, направленных на повышение эффективности произ-
водства товаров и услуг. под инновационным мероприятием далее понимается 
инновационный проект, направленный на развитие производственного потенциа-
ла фирмы путем целенаправленного воздействия на основные факторы производ-
ства и на факторы эффективности производства. к основным факторам производ-
ства, кроме объемов физического и финансового капитала, объема трудозатрат, 
следует относить человеческий и интеллектуальный капитал фирмы. в качестве 
факторов эффективности производства могут рассматриваться темп роста зна-
ний, темп роста человеческого капитала, темп роста новой продукции и ряд дру-
гих факторов. новизна подхода к моделированию и оценке инновационных ме-
роприятий основана на использовании понятия «достижимый производственный 
потенциал» и результатах, полученных при разработке стохастической модели 
производственного потенциала фирмы. Модель достижимого производственно-
го потенциала может быть использована для обоснования принятия решений по 
планированию инновационных мероприятий. Методологической основой иссле-
дования являются концепции экономики знаний и инновационного развития, ме-
тодология стохастической границы, положения теории X-эффективности, теории 
экономической динамики, эконометрические методы и модели, теории оптималь-
ного управления.

1  подробнее см. горизонты инновационной экономики в россии: право, институты, модели. под ред. 
в.л. Макарова. М., 2010, с. 155–176.
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2.3.1. Производственный потенциал как основа оценки инновационного мероприятия

Фирма относится к числу инновационно-активных, если она: предлагает но-
вую или значительно улучшенную продукцию; реализует инновационный проект; 
осуществляет инвестиции с целью проведения собственных ниокр, обучения 
персонала.

под инновационным мероприятием далее понимается инновационный проект, 
направленный на развитие производственного потенциала фирмы путем целена-
правленного воздействия на основные факторы производства и на факторы эффек-
тивности производства. при этом различаются три различные понятия производ-
ственного потенциала фирмы.

исходный потенциал – это объем производства, который может быть обеспе-
чен в реальных условиях при имеющихся в наличии факторах производства.

граничный потенциал – это объем производства, который может быть обеспе-
чен в идеальных условиях при имеющихся в наличии факторах производства.

достижимый потенциал – это объем производства, который может быть обе-
спечен в реально достижимых условиях при имеющихся в наличии факторах про-
изводства.

2.3.2. Моделирование исходного, граничного  
и достижимого производственного потенциала

для описания зависимости результатов производственного процесса от объ-
емов основных факторов производства будем, как в работах1, использовать класси-
ческую производственную функцию кобба – дугласа вида  21}exp{ˆ

0
βββ iii KLP = .

тогда  iP̂  – объем производства i-го объекта, i = 1,…,N за фиксированный пери-
од времени (год, месяц);  iL  – объем использованных при этом трудозатрат,  iK  – 
объем основных фондов на i-м объекте,  0 1 2, , β β β  – параметры производственной 
функции. иногда в эту функцию включают и другие факторы, влияющие на объ-
емы производства. такой вид производственной функции характерен для детерми-
нированного описания производственного процесса без учета воздействия неиз-
бежно присутствующих случайных факторов.

для того чтобы учесть результаты случайных воздействий на процесс произ-
водства, используют стохастическую производственную функцию 

 { } { }1 2
0i i i iP exp L K expβ ββ ε= , (1.1)

где  iε  – случайная величина, характеризующая результат случайных воздей-
ствий на объем производства i-го объекта (так что здесь и далее Pi – случайная ве-
личина). прологарифмировав выражение (1.1), получим линейную зависимость

 
0 1 2i i i iln P ln L ln Kβ β β ε= + + + .

обозначим  iln P через  iy ,  iln L  через  )1(
ix ,  iln K  через  )2(

ix , логарифмы зна-
чений остальных возможных факторов обозначим через  

)()3( ,..., p
ii xx  (в числе этих 

1  айвазян с.а., афанасьев М.Ю. оценка мероприятий, направленных на управление факторами не-
эффективности производства // прикладная эконометрика. № 4(8), 2007, c. 27–41; афанасьев М.Ю. Модель 
производственного потенциала с управляемыми факторами неэффективности // прикладная эконометрика. 
№ 4, 2006, с. 74–89.
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производственных факторов могут рассматриваться интеллектуальный капитал 
компании и ее человеческий капитал). тогда наша модель примет вид:

 
= i

j
i

p

j
ji xy εββ ++∑

=

)(

1
0

.
концепция стохастической граничной производственной функции [52; 32] ос-

нована на разделении всех случайных воздействий на «систематические», ока-
зывающие «разнонаправленное», но сбалансированное воздействие на результат 
производственного процесса, и «несистематические», приводящие к снижению 
результатов и появлению неэффективности. соответственно, случайная состав-
ляющая производственной функции разделяется на две компоненты:  

i i iV Uε = − , 
где Vi – случайная величина, характеризующая влияние на i-й объект множества 
факторов, вызывающих систематические воздействия, поэтому в рамках модель-
ных допущений можно считать, что Vi имеет нормальное распределение с нулевым 
средним значением и постоянной дисперсией, т.е.  );0( 2

Vi NV σ∈ , а Ui – неотрица-
тельная, независимая от Vi случайная величина, характеризующая влияние факто-
ров неэффективности на объем производства i-го объекта.

Модель 
 (1.2)

описывает случайную величину, характеризующую исходный производственный 
потенциал, то есть фактический объем производства i-го объекта. если исключить 
из производственного процесса все факторы неэффективности, то в силу не отри-
цательности распределения Ui, данный объем производства повысится до уровня
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. (1.3)
описанную таким образом зависимость результата производственного процес-

са от значений основных производственных факторов при исключенном воздей-
ствии факторов неэффективности принято называть граничным производствен-
ным потенциалом. техническую эффективность i-го объекта, характеризующую 
отличие фактического результата производства от потенциально возможного, 
определяют по формуле  { }pot

i i i iTE P P exp U= = − .
заметим, что TEi является случайной величиной, с вероятностью 1 принимаю-

щей значения из интервала  ( ]0; 1  (то есть плотность распределения TEi имеет но-
ситель (0; 1]), так как  0 pot

i iP P< ≤  в силу  0iU ≥ . именно величины TEi представля-
ют собой ключевой экономический интерес на этапе получения результатов после 
практического применения модели. однако при оценке технической эффективно-
сти может возникать затруднение, обусловленное способом построения модели, в 
частности, связанное с тем, что случайные величины Ui не наблюдаемы, а значит, 
получить их численные реализации на практике невозможно. выходом из данного 
положения представляется правильный (в зависимости от конкретной экономиче-
ской ситуации) подбор характеристик распределения случайной величины Ui (на-
пример, матожидания, дисперсии, моды и т. д.), методы получения оценок которых 
на текущий момент известны. введя в модель адекватную и удобную для оценок 
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параметризацию распределения случайных величин Ui, переходят к анализу ха-
рактеристик случайной величины TEi.

2.3.3. Построение моделей с учетом факторов неэффективности

в соответствии с работой1 будем рассматривать Ui как независимую от Vi неот-
рицательную случайную величину, имеющую усеченное в нуле нормальное рас-
пределение (с математическим ожиданием  

izδ  и дисперсией  2
Uσ ), характеризу-

ющую результаты воздействия на производственный процесс i-го объекта всей 
совокупности факторов, снижающих его эффективность, т.е.  ),( 2

Uii zNU σδ+∈ , где 
 

izδ  – функция неэффективности или модель, характеризующая воздействие фак-
торов неэффективности  Tm

iiii zzzz ),...,,,1( )()2()1(=  на объем производства i-го объ-
екта, а  ),...,,...,,( 10 mq δδδδδ =  – подлежащий статистическому оцениванию вектор 
коэффициентов функции неэффективности.

Функция плотности условного распределения  )( iiUf ε|  есть2:
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то есть  ),~( 2
*σµε iii NU +∈|  – условное распределение случайной величи-

ны Ui  является усеченным в нуле нормальным распределением c параметрами
 222 /)(~ σσεσδµ UiVii z −= ,  2222

* /σσσσ VU= , где  222
VU σσσ += .

в качестве оценки величины TEi используют3 ожидаемое значение условного 
распределения экспоненты неэффективной составляющей:
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, (1.5)
где Ф(.) – функция стандартного нормального распределения.

Модель (1.3) граничного потенциала достаточно удобна для оценки эффектив-
ности производства. однако она допускает усовершенствование, которое позволя-
ет приблизиться к реальности при описании потенциального объема производства. 
идея этого усовершенствования состоит в разделении факторов неэффективно-
сти на управляемые и неуправляемые и учете целенаправленного воздействия на 
управляемые факторы неэффективности4. в качестве максимума производствен-
ных возможностей (то есть таких, при которых неэффективность максимально 
устранена путем воздействий на управляемые факторы неэффективности), рас-
сматривается случайная величина
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1  Battese G.e. and coelli t.J. prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier 
production function and panel data // J. of econometrics. Vol. 38. p. 387–399, 1988.

2  Kumbhakar s., lovell K. stochastic frontier analysis. cambridge u.p., 2004, р. 86.
3  Battese G.e. and coelli t.J. prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier 

production function and panel data // J. of econometrics. Vol. 38. p. 387–399, 1988.
4  афанасьев М.Ю. Модель производственного потенциала с управляемыми факторами неэффектив-

ности // прикладная эконометрика. № 4, 2006, с. 74–89.
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здесь случайная величина Si интерпретируется как «остаточная неэффек-
тивность», обусловленная воздействием на производственный процесс толь-
ко неуправляемых факторов неэффективности. соответствующий модели (1.6) 
производственный потенциал, «освобожденный» от управляемой неэффектив-
ности, в работе1 [1] получил название «достижимый производственный потен-
циал». достижимый производственный потенциал по экономическому смыс-
лу, вкладываемому в это понятие, занимает промежуточное положение между 
фактическим объемом производства (1.2) и граничным производственным по-
тенциалом (1.3).

введение понятия «достижимый производственный потенциал» и постро-
ение соответствующей модели представляет интерес при прогнозировании ре-
зультатов воздействия на факторы неэффективности. в качестве результата та-
кого воздействия может рассматриваться прогнозируемый объем производства, 
который соответствует модели (1.6) достижимого потенциала, построенной по 
результатам фактических наблюдений за производственным процессом. Этот 
прогнозируемый объем производства с некоторой вероятностью может быть 
ниже фактического объема производства, что согласуется с экономическим 
смыслом данного понятия, так как воздействие на факторы неэффективности с 
целью устранения их влияния на производственный процесс не обязательно при-
водит к позитивному результату. переход от  ),( 2

Uii zNU σδ+∈  к остаточной неэф-
фективности происходит в результате воздействия на факторы неэффективности 
 ),...,( )()1( m

ii zz , определяющие значение функции  izδ . параметры  mδδδ ,...,, 10  этой 
функции, получившей название «функция неэффективности», оценивались в2 и 
ряде других работ. случайная величина Si, характеризующая функцию неэффек-
тивности, имеет неотрицательное усеченное в нуле нормальное распределение 
 ),( 2

Uiii azNS σδ −∈ + , где
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здесь  ),...,( )()1( m
iii zzz ∆∆=∆  – возможные изменения значений факторов не-

эффективности, характеризующих i-й объект, Gi – некоторая m-мерная область, 
определяющая множество всех допустимых значений факторов неэффектив-
ности в рамках управляющих воздействий на функционирование i-го объекта, 
 ),( )()( k

i
k
iik zzc ∆  – функция, описывающая размер финансовых затрат, требуемых для 

изменения значения k-го фактора неэффективности для i-го объекта на величину 
 )(k

iz∆ , Ci – затраты на повышение эффективности производственного процесса i-го 
объекта. заметим, что если в результате решения задачи (1.7) мы получим  0ia = ,  
то это означает отсутствие возможностей уменьшения неэффективности путем 
воздействий на управляемые факторы неэффективности. как уже было сказано, 
 ),( 2

Uiii azNS σδ −∈ + , так что 
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1  айвазян с.а., афанасьев М.Ю. оценка мероприятий, направленных на управление факторами не-
эффективности производства // прикладная эконометрика. № 4(8), 2007, c. 27–41.

2  афанасьев М.Ю. Модель производственного потенциала с управляемыми факторами неэффектив-
ности // прикладная эконометрика. № 4, 2006, с. 74–89.
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техническая эффективность достижимого потенциала относительно гранич-
ного оценивается величиной  }exp{/ i

pot
i

potS
i

S
i SPPTE −== . Это – техническая эф-

фективность объема производства, прогнозируемого в результате воздействия 
на факторы неэффективности, оцениваемая относительно граничного потенциа-
ла (1.3). в качестве оценки технической эффективности прогнозируемого объема 
производства можно использовать ожидаемое значение  })(exp{ iSE −  безусловного 
распределения случайной величины exp {– Si}. с учетом (1.4) и (1.5) имеем:

.(1.8)

2.3.4. Экономическая эффективность и достижимый потенциал

значительный интерес представляет оценка экономической эффективности ме-
роприятия, направленного на развитие производства. в качестве прогнозируемо-
го результата такого мероприятия можно рассматривать объем производства, соот-
ветствующий достижимому потенциалу. Моделью мероприятия по управлению i-м 
объектом является M={Gi, Ci}, где Gi – множество допустимых значений факторов 
неэффективности в результате реализации мероприятия, Ci – затраты на реализа-
цию мероприятия. для оценки мероприятия будем использовать методику оценки 
эффективности инвестиционных проектов1. предположим, что мероприятие реали-
зуется за один шаг. рассмотрим три способа оценки экономической эффективности.

способ 1. приращение объема производства в результате реализации меропри-
ятия определяется как разность  i

potS
ii PPP −=∆ . здесь объем производства Pi

post, 
соответствующий достижимому потенциалу, определяется по формуле (1.6). слу-
чайная величина Pi определяется формулой (1.2) и характеризует объем производ-
ства, прогнозируемый в случае, если мероприятие не проводится и управляющие 
воздействия на факторы неэффективности отсутствуют. тогда
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так как случайные величины Vi  и Si независимы, и случайная величина exp 

{Vi} имеет логарифмически нормальное распределение, то ожидаемый рост объ-
ема производства определяется величиной:
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1  виленский п.л., лившиц в.н., смоляк с.а. оценка эффективности инвестиционных проектов. те-
ория и практика. М., 2008.



94

величина  })(exp{ iSE −  определяется формулой (1.8), а:
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способ 2. приращение объема производства определяется как разность 

 
i

potS
ii PPP −=∆ , где  

iP  – объем производства, прогнозируемый при ожидаемом 
уровне эффективности, соответствующем наблюдаемому объему производства, и 
случайном воздействии прочих сопутствующих факторов. тогда рост объема про-
изводства является случайной величиной
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здесь  iP
~

 – наблюдаемый объем производства, величина  iε
~  определяется из урав-

нения 
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соответствующий наблюдаемому объему производства, определяется по формуле 
(1.5) при  ii εε ~= . ожидаемый рост объема производства определяется величиной:
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Экономическую эффективность мероприятия будем оценивать величиной дис-

контированного эффекта. предполагается, что объемы основных производствен-
ных факторов не изменяются. затраты производятся в начале периода реализации 
мероприятия, то есть,  ii CC 0= . тогда первому способу оценивания соответству-
ет денежный поток  },{ 100 ii PdC ∆=−= φφ , второму способу – денежный поток 
 },{ 100 ii PdC ∆=−= φφ . здесь d – цена продукта. интегральный дисконтированный 
эффект от реализации мероприятия является величиной случайной и определяет-

ся для первого способа формулой 
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интегрального дисконтированного эффекта – соответственно  i
i
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a
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зная распределения случайных величин  iP∆  и  iP∆ , можно построить распре-
деления величин Qi и  iQ , что позволяет проводить анализ рисков, связанных с ре-
ализацией мероприятия.

построим распределения случайных величин Qi и  
iQ  методом имитации 

Монте-карло. смоделируем значение s случайной величины Si. напомним, что 
 ),( 2

Uii NS σµ+∈ . тогда значение функции распределения F(s) случайной величи-

ны Si , то есть вероятность p(Si < s) при  0≥s  равна 

 









Φ








 −
Φ−







 −
Φ

=

U

i

U

i

U

is

sF

σ
µ

σ
µ

σ
µ

)( .

пусть  4321 ,,, rrrr  – значения случайной величины, равномерно распределен-
ной на интервале [0,1]. значение s случайной величины Si, при котором  1)( rsSp i =<  

определяется из уравнения 
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тогда моделируемое значение s случайной величины Si, соответствующее зна-

чению r1, равно 
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аналогично, моделируемое значение u случайной величины  ),( 2
Uii zNU σδ+∈ , 

соответствующее значению r2, равно 
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значения v и w случайной величины  ),0( 2
Vi NV σ∈ , соответствующие r3 и r4, 

равны )( 3
1 rv V
−Φ=σ  и  )( 4

1 rw V
−Φ=σ соответственно.

тогда моделируемое значение  Sp  достижимого производственного потенциала
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соответственно, моделируемое значение  p∆  приращения объема производ-

ства  
iP∆  – определяется формулой  ppp S −=∆ , моделируемое значение  p∆  

приращения объема производства  iP∆  – формулой  ppp S −=∆ .
Моделируемое значение q случайной величины  iQ  определяется формулой 
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2.3.5. Экспериментальные оценки

оценка параметров  mp δδδβββ ,...,,,,...,, 1010   2
Uσ ,  2

Vσ  может быть получена 
методом максимального правдоподобия: 

 ),...,,,,...,,,...,,,,(maxarg)ˆ,ˆ,ˆ,ˆ( 2111
22

,,,

22
22 NNNUVUV zzzxxyyL
UV

|= σσδβσσδβ
σσδβ , 

где l – функция правдоподобия,  Tp
iiii xxxx ),...,,,1( )()2()1(= , а yi и zi определены 

выше (i =1,…,n). оценка  iâ  определяется в результате решения задачи (1.7) при 
 δδ ˆ= .

в примере, описанном в1, по 1093 наблюдениям за производственным объек-
том получены оценки  22 ˆ,ˆ,ˆ,ˆ

UV σσδβ  и проведен анализ мероприятия по управлению 
факторами неэффективности. учитывалось воздействие 15 факторов неэффек-
тивности, только 3 из которых считались управляемыми. на рис. 5 ряд 1 (линия, 
огибающая снизу) содержит оценки эффективности  })(exp{ˆ

iUE − , полученные без 
учета управляющих воздействий на факторы неэффективности и упорядоченные 
по убыванию. ряд 2 содержит оценки эффективности  })(exp{ˆ

iSE −  для соответству-
ющих наблюдений, полученные в результате построения модели достижимого по-
тенциала c учетом управляющих воздействий на факторы неэффективности. для 
тех наблюдений, для которых результаты решения задачи оптимального управле-
ния (1.7) привели к изменению значений функции неэффективности 

 
∑
=

m

k

k
ik z

1

)(δ̂ , оцен-
ки возросли. для тех наблюдений, для которых значение функции неэффективно-
сти не изменилось, оценки остались прежними.

Рисунок 5. оценки технической эффективности

1  афанасьев М.Ю. Модель производственного потенциала с управляемыми факторами неэффектив-
ности // прикладная эконометрика. № 4, 2006, с. 74–89.



97

для одного из наблюдений, выбранного произвольно, при значениях параме-
тров  4,0ˆ;79,0ˆ == VU σσ , и значении функции неэффективности  175.1ˆ =izδ  ме-
тодом Монте-карло построено распределение случайной величины  

iii UV −=ε , 
где  )16.0,0(NVi ∈ ,  )624.0,175.1(+∈NUi . на рис. 6 приведена соответствующая ги-
стограмма. наличие неэффективности производства характеризуется асимметри-
ей распределения и его смещением влево относительно моды.

Рисунок 6. гистограмма распределения v-u

в результате решения задачи (1.7) построена модель достижимого потен-
циала и получена величина изменения значения функции неэффективности  
 69.0ˆ =ia . при этом  485.069.0175.1ˆ =−=iµ . на рис. 7 приведена гистограмма рас-
пределения случайной величины Vi–Si, где  )16.0,0(NVi ∈ ,  )624.0,485.0(+∈NSi .

при соответствующих данному наблюдения значениях 
 







=




+∑
=

40.2420ˆˆexp )(

1
0

j
i

p

j
j xββ , d=1 (объем производства измерялся в стоимостном 

выражении), значению процентной ставки a1 = 0.15 и затратах на реализацию ме-
роприятия  150=iC , пользуясь первым способом оценивания, получаем следую-
щую имитационную модель распределения случайной величины Qi (рис. 8).

оценка математического ожидания  )(ˆ
iQE  величины экономической эффектив-

ности мероприятия равна 194,540. оценка стандартной ошибки 971,732. вероят-
ность того, что случайная величина Qi принимает отрицательное значение, то есть 
мероприятие не окупится, составляет 0,414.
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при наблюдаемом объеме производства  iP
~

= 518,88 и оценке  54.1~ −=iε  име-
ем  246,0)~}(exp{ˆ =|− iiUE ε . пользуясь вторым способом оценивания, получа-
ем (рис. 9) следующую имитационную модель распределения случайной вели-
чины  iQ.

оценка математического ожидания  )(ˆ
iQE  величины экономической эффек-

тивности мероприятия равна 430,32. оценка стандартной ошибки 796,61. веро-

Рисунок 7. гистограмма распределения v-s

Рисунок 8. гистограмма экономической эффективности, оцененной по спо-
собу 1
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ятность того, что случайная величина  
iQ  принимает отрицательное значение, то 

есть мероприятие не окупится, составляет 0,311.
каждый способ оценки основан на сравнении величин дохода, прогнозируе-

мых в условиях, когда мероприятие не проводится и когда оно проводится. если 
мероприятие проводится, то прогнозирование дохода осуществляется на основе 
модели достижимого производственного потенциала. причем эта прогнозиру-
емая величина дохода после проведения мероприятия совпадает для всех спо-
собов оценки. способы отличаются тем, как прогнозируется величина дохода 
в условиях, когда мероприятие не проводится. основным недостатком первого 
способа является то, что он не учитывает наблюдаемый результат производствен-
ного процесса. Этот недостаток отсутствует у второго способа, который учиты-
вает как наблюдаемый результат производственного процесса, так и случайные 
воздействия сопутствующих производственных факторов. в то же время, если 
отвлечься от содержательной интерпретации способов оценки, то представля-
ется оправданным выбирать, как наименее рискованный, тот способ, который 
приводит к наименьшему значению оценки экономической эффективности ме-
роприятия.

построенные распределения случайных величин Qi и  
iQможно использо-

вать для оценки эффективности различных мероприятий на одном объекте. при 
сравнении эффективности мероприятий на разных объектах желательно учиты-
вать эффект масштаба производства. для этого величины Qi и  iQ следует норми-
ровать, разделив на объем производства соответствующего объекта. причем, в 
качестве объема производства удобно взять тот, который соответствует гранич-
ному потенциалу, так как он не зависит от воздействия факторов неэффектив-
ности.

Рисунок 9. гистограмма экономической эффективности, оцененной по спо-
собу 2
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в результате получаем следующую оценку Fi эффективности по способу 1 
с учетом масштаба производства.
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величины  })(exp{ iSE −  и  })(exp{ iUE −  определяются по формулам (1.8) и 
(1.9) соответственно.

по способу 2 получаем оценку  iF :
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здесь величина  )~}(exp{ iiUE ε|−  определяется по формуле (1.5). на рис. 10 и 
11 приведены гистограммы случайных величин Fi и  iF .

В заключение следует отметить, что для реализации мероприятия по 
управлению факторами неэффективности может потребоваться несколь-
ко шагов. если все наблюдения проводятся в один момент времени, то 
остается предполагать, что прогнозируемое приращение производства на 
каждом шаге реализации проекта такое же, как и на первом шаге. если 
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наблюдения проводятся в различные моменты времени, то фактор вре-
мени может быть учтен в производственной функции и при моделирова-
нии достижимого производственного потенциала. например, вместо (1.2) 
может быть использован более общий вид производственной функции  

}exp{}exp{}exp{ 21
0 iiiii tKLP εαβ ββ= . здесь ti – момент времени, в который про-

водится наблюдение i, α– параметр. в этом случае как множество Gti  допустимых 
значений факторов неэффективности в задаче (1.7), так и модель достижимо-

Рисунок 10. гистограмма распределения экономической эффективности, оценен-
ной по способу 1 с учетом масштаба производства

Рисунок 11. гистограмма распределения экономической эффективности, оценен-
ной по способу 2 с учетом масштаба производства
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го потенциала могут зависеть от времени. В результате прогнозируемое уве-
личение объема производства может различаться для каждого шага реализа-
ции мероприятия.

2.4. исТоРиЧеское знание  
как сРедсТВо соЦиаЛЬноГо ВЛияния1

2.4.1. Способы воздействия на обыденное исторические знание

говоря об обществе, регулирующем процессы осознания человеком тех или 
иных явлений, мы имеем в виду, что функцию социальной легитимации идей, 
взглядов, норм выполняет не абстрактное «общество», а конкретные экспертные 
группы – различные в разные исторические периоды. в условиях информационно-
го общества, когда капиталом, новым ресурсом все в большей степени становит-
ся информация и знания  – роль экспертных групп принципиально меняется. как 
мы уже говорили, информационные системы, знания в головах людей фактически 
превращаются не только в фактор экономики, но и в фактор управления обще-
ством. умелое использование информации и знания, в том числе исторического, 
становится источником власти, богатства и влияния.

историческое знание, сконструированное с заранее заданной стратегической 
целью при помощи специально отобранной информации, влияет на эмоции, моти-
вы, мышление и поведение тех, на кого оно направлено. и это уже не просто ин-
формационное воздействие, а специальные психологические операции, в которых 
правильная «регулировка и подбор новостей бывают не менее важны, чем уничто-
жение танков противника»2. 

управление информацией (в том числе исторической) как учебная дисци-
плина уже включается в систему образования. о стратегическом значении этого 
предмета свидетельствует то, что в первую очередь управлению информацией 
начинают обучать военных. в частности, с 1993 года он включен в программу 
обучения в военной академии сша (вест-пойнт). в том же году национальный 
университет обороны в вашингтоне впервые ввел в учебную программу курс 
информационной войны. аналитические центры, например, входящий в штат 
министра обороны сша «net assessment»  – «баланс сил», разрабатывают ин-
формационную доктрину3, предполагающую ведение «войны знания», в которой 
каждая сторона будет пытаться влиять на действия оппонента, манипулируя по-
током информации. вести такую войну – значит менять «баланс информации и 
знания» в свою пользу, особенно если баланс сил склоняется в другую. как и в 
экономической сфере – такая война означает «использование знания для сокра-
щения затрат капитала и труда»4. пока еще, насколько можно судить по лите-

1  подробнее см. орлова и.б. введение в социологию исторического знания. М., 2009, с. 184–235.
2  тоффлер Э. война и антивойна. что такое война и как с ней бороться. как выжить на рассвете ххi 

века. М., транзиткнига, 2005, с. 246.
3  тоффлер Э. война и антивойна, с. 210.
4  там же, с. 213.
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ратуре, не сформулирована систематическая завершенная концепция информа-
ционной войны, никто еще не выстроил «стратегию знания», еще отсутствуют 
и однозначные трактовки понятий: «инфодоктрина», «война знаний». однако 
бесспорным является то, что любая структура, в ней участвующая, должна вы-
полнять по отношению к знанию четыре важнейшие функции. она должна при-
обретать, обрабатывать, распространять и защищать информацию, селективно 
фильтруя ее, и выборочно распределяя среди своих оппонентов или единомыш-
ленников. Можно распространять и ложную информацию, и дезинформацию, и 
пропаганду. Можно распространять знание вперемежку с антизнанием, когда это 
выгодно.

среднему гражданину бесконечно трудно отличить знание от антизнания, 
ориентироваться в лавине обрушиваемой на него информации, распознать кон-
текст и скрытые мотивы распространителя информации. люди безнадежно плохо 
снаряжены для той реальности, в которой непрерывно противоборствуют идеоло-
гии, религии и культуры, когда образованные и способные специалисты могут по-
ставить свои знания на службу радикальным фундаменталистам, фанатикам или 
экстремистам. «снарядить» человека могли бы солидарно действующие в мас-
штабах страны официальные структуры образования, науки, защищаемые иден-
тичности и культурные ценности, структурированная архитектура информацион-
ных технологий, общественные и профессиональные сети обмена информацией, 
политическая система, т.е. структуры, формирующие систему знаний общества 
как целого. но в реальности солидарного действия всех общественных структур 
не происходит, вероятно, это и невозможно в принципе, поэтому информацион-
ные битвы разворачиваются на страницах книг, газет и журналов, в теле- и радио-
эфире.

существуют отработанные методы и приемы отбора, структурирования и пре-
поднесения исторической информации, безотказно действующие на читателя, 
слушателя, зрителя и формирующие запрограммированную реакцию. их бывает 
трудно диагностировать, отделить один от другого, поскольку авторы пользуются 
сразу многими или несколькими приемами.

смешение «фактов» и вымысла. Это очень распространенный прием, ког-
да в рамках одного текста, одной работы происходит смешение двух разных ти-
пов знания или двух конструкций реальности: отражение фактов и вымысел. сей-
час первое называют non-fiction – отражение и исследование фактов, стремление 
к «чистоте» исторического знания; второе – fiction или фантазия на историческую 
тему. оба дискурса имеют право на существование, но они должны трактоваться и 
восприниматься как отдельные типы знания.

примерами смешения «фактов» и «вымыслов» в конструировании историче-
ской реальности являются многие работы современных национальных историков 
в постсоветских государствах. так «в грузинском историческом сознании прочны 
воспоминания о древних традициях национальной государственности, истоки ко-
торой восходят к эпохе эллинизма. Мифологический цикл о путешествии арго-
навтов по Эвксинскому понту в колхиду, откуда были похищены золотое руно и 
волшебница Медея, по всеобщему убеждению, отражает реальные факты древ-
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нейших контактов предков грузин с греками, а колхидское царство айэта – не что 
иное, как первое национальное грузинское государство»1.

аналогичным образом в современном историческом знании в регионах повол-
жья и урала пропагандируются идеи о прямом родстве российских тюрков с шу-
мерами, этрусками, древними греками и даже индейцами майя2. появились книги 
по истории, в которых читателей убеждают, что «чуваши – шумеры по языку и по 
генетической природе, или что чуваши, потомки хуннов и их государства»3.

в башкортостане в 1997 году на средства республиканского госкомнауки была 
опубликована большим тиражом книга, в которой автор доказывал, что «башкиры и 
англичане имеют общее происхождение4… согласно другой «сенсационной» версии 
считается, что мордовский народ впервые упоминается в хеттских хрониках и т.д.

метод хронологических смещений. их можно подразделить на естествен-
ные случайные и искусственные преднамеренные. первые связаны с особенно-
стью нашего сознания, воспринимающего знания о прошлом: чем больший вре-
менной промежуток отделяет нас от сочинения, отображающего историческое 
событие, тем больше мы склонны трактовать изображенное там как реальное. вто-
рые – преднамеренное искажение исторических дат, смещение хронологии собы-
тий, преследующие конкретные социальные, политические цели.

в качестве примера можно привести обоснование тысячелетнего юбилея г. ка-
зани, «состарившейся» сразу на несколько столетий. опыт руководителей каза-
ни оказался заразительным. он породил явление, которое можно назвать «гонкой 
древности», когда многие города стали наперебой удревнять свою историю. ис-
следования по истории городов в россии превратились в поле политических стол-
кновений, в которых история стала служанкой политики.

Влияние историографической традиции. историографическая традиция 
или то, как «принято» трактовать то или иное событие или целый период в исто-
рии, формирует, часто априорно, установки исследователя. здесь действуют мно-
гие факторы, в их числе роль художественных стереотипов, созданных литератур-
ными произведениями, особенно если эти произведения талантливы. например, 
на восприятие взаимоотношений руси и половецкой степи в ранний период рус-
ской истории сильно повлияло «слово о полку игореве», где незначительный по-
граничный инцидент дан вне исторического масштаба, крупным планом, как бы 
под увеличительным стеклом. Эпическое звучание «слова» наложило отпечаток 
на всю последующую историографию, заранее сформировав установки исследо-
вателей, предопределив однозначное восприятие читателей.

вместе с тем для взаимодействия между русскими княжествами и половецкой 
степью характерными были не только война и набеги, но и интенсивный товарооб-

1  анчабадзе Ю. национальная история в грузии: мифы, идеология, наука // национальные истории в 
постсоветских государствах. под ред. к. аймермахера, г. бордюгова. М., 2003, с. 160.

2  каримуллин а. прототюрки и индейцы америки: по следам одной гипотезы, М.,1995. (сноски при-
ведены по: исхаков с. история народов поволжья и урала: проблемы и перспективы национализации, 
с. 280 // национальные истории в постсоветских государствах).

3  Малютин с.р. проблемы этногенеза и этнической истории чувашей. вып. 1. хуннская эпоха. чебок-
сары, 1996.

4  галлямов с. великий хау бен. исторические корни башкордско-английского языка и мифологии. 
уфа, 1977.
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мен и социальные контакты. известно, что в условиях почти ежегодно заключае-
мых миров и брачных договоров многие половцы уже в середине Xii века начали 
переходить в христианство, часто целыми родами. был крещен даже сын и наслед-
ник легендарного половецкого хана кончака. половцы часто привлекались русски-
ми князьями в свое войско для участия в междоусобицах с соседними княжествами.

избирательное отношение к историческим фактам. Мы уже писали об «из-
бирательной невнимательности», когда авторы исторических построений «не за-
мечают» того, чего не хотят замечать, и, напротив, акцентируют внимание на том, 
что подтверждает их целевые установки. изучавшие историю в советский период, 
прекрасно помнят, как из идеологических соображений для характеристики цар-
ской россии избирались только негативные факты и трактовки, и, соответственно, 
напротив, для характеристики советского строя  – только позитивные.

метод умолчания. предполагается, что серьезный историк должен искать 
свидетельства, факты, не только подтверждающие свою точку зрения на изла-
гаемые события, но и приводить свидетельства, говорящие в пользу иной точки 
зрения. однако бывает очень трудно различить грань между умолчанием, то есть 
сокрытием каких-либо данных, и специфическим отбором данных для историче-
ского анализа.

хотя попытки представить прошлое всегда сопровождались сознательными 
искажениями, отношение к ним во все времена было негативным. Моральным 
долгом ученого всегда считалось стремление к «истине». историки здесь не явля-
ются исключением. но бывает трудно определить, заблуждается историк или со-
знательно лжет, поскольку граница между непреднамеренным и преднамеренным 
созданием «неверной» картины реальности остается нечеткой.

Гиперболизация и манипуляция цифрами. преувеличения или гиперболи-
зация  – очень распространенный прием, к которому прибегали историки во все 
времена. иногда его можно отнести на счет риторической манеры повествования, 
при которой для автора важнее не показать «истинную» картину происходящего, а 
эмоционально воздействовать на читателя. иногда мотивы создателя историческо-
го знания бывают иными, более прагматичными. историк часто руководствуется 
сложившейся политической конъюнктурой или выполняет конкретный социаль-
ный или политический заказ. при этом если точные исторические данные «не под-
ходят», их по-новому интерпретируют.

примером могут служить оценки масштабов репрессий в ссср в 30-е годы. 
расхожей стала цифра в 20 млн человек репрессированных и прошедших через 
гулаг. Эта «эффектная» информация тиражируется во многих текстах: от част-
ных лиц – Элеоноры рузвельт, вдовы президента сша, до писателей – а. солже-
ницына и а. рыбакова и политических деятелей – н. хрущева, а. яковлева и др.

наряду с этой информацией есть исследования ученых, анализировавших ар-
хивные документы, показывающие совершенно другие данные: в 1937–1938 гг. 
было расстреляно 680 тыс. и погибло в лагерях и на этапах примерно 60 тыс. поли-
тических заключенных, что составило 0,04 % населения1. вымышленные 20 мил-

1  рыбаковский л.л. тридцать седьмые – роковые // рыбаковский л.л. прикладная демография. М., 
2003, с. 41.
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лионов и реальные 740 тыс. человек – это, согласитесь, разные вещи. при этом 
никто не пытается отрицать саму трагедию, но эту страницу в истории нашей стра-
ны, когда пострадали многие ни в чем не повинные люди, нужно знать, основыва-
ясь на реальных данных, а не на политизированном вымысле.

гиперболизированные данные о сталинских репрессиях используются постсо-
ветскими государствами для обвинения ссср в «геноциде» именно представите-
лей своей титульной национальности. например, современные эстонские истори-
ки пишут о «сотнях тысяч» репрессированных эстонцев. Эстонцы действительно 
страдали от репрессий, но не «сотнями тысяч»: в общей сложности за период с 
1941 по 1956 гг. погибло среди арестованных и депортированных около четырех 
тысяч человек, что нельзя назвать геноцидом по отношению к эстонскому народу.

Фальсификация. проблема фальсификации существует не только в науке 
исторической, но и в науке вообще. в естественных науках примеры фальсифика-
ций встречаются даже у таких ученых, как кепплер, галилей, ньютон, Мендель и 
других, которые систематически «улучшали», а иногда и просто придумывали эм-
пирические данные, подтверждающие их идеи1.

Многочисленные примеры фальсификации можно найти в новейшей учебной 
литературе в постсоветских странах, где принципиально изменена концепция пре-
подавания истории, суть которой в переоценке роли россии. Юных жителей в го-
сударствах балтии, грузии, Молдавии, украины учат тому, что соседняя страна 
долгие годы приносившая им только вред, и сейчас является их главным врагом.

изменение стилистики текста. язык в его смысловом значении – сильнейшее 
средство воздействия на аудиторию. примером могут служить современные акцен-
ты, расставляемые национальными историками постсоветских стран. так, истори-
ки казахстана при освещении ключевого события казахской истории – вхождения 
в состав россии в советское время писали о «добровольном присоединении», а хан 
абулхаир – главный инициатор присоединения родов младшего жуза – называл-
ся «мудрым», «дальновидным», «выдающимся». акт принятия российского под-
данства трактовался как единственная возможность сохранения национального 
единства. теперь эпитеты используются уже другие: «насильственное присоеди-
нение», «поглощение», и даже «военный захват», а хан абулхаир характеризуется 
как «властолюбивый», «противоречивый», и даже «предатель» и «сепаратист»2.

статусность ученого. будет ли тот или иной элемент исторического знания 
признан в качестве «истинного», «правильного» – во многом зависит от личности 
ученого, от уровня доверия к нему, от его авторитета, научного статуса и квали-
фикации. дипломы и научные степени, известность в профессиональном сообще-
стве, научные труды автора и их оценка  – все это составные части того представ-
ления, которое формируется об уровне компетентности ученого.

статусный ученый, как правило, представляет интересы определенной экс-
пертной группы, имеющей целый ряд сходных черт, например, общие мировоз-
зренческие установки, лоббистом которых и выступает этот «лидер мнений».

1  см.: Юревич а.в. скрытое лицо науки // а.г. алахвердян и др. психология науки. М., 1998, с. 272–275.
2  данияров к. альтернативная история казахстана. алматы,1998. цит. по сембитов М. становление на-

циональной истории казахстана // национальные истории в советском и постсоветских государствах, с. 181.
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кроме того, на характер того, что сначала считается «высказыванием», «мне-
нием», а затем признается или не признается в качестве «знания», в определенной 
степени влияют национальная, религиозная, партийная принадлежность ученого, 
а также то, к какой научной школе он принадлежит. так этническая принадлеж-
ность историка стала считаться едва ли не определяющей в переформатировании 
исторического знания в новых постсоветских государствах.

метод отрицания оптом. на определенные исторические периоды, на целые 
исторические эпохи навешивается идеологизированный ярлык, например, в совет-
ское время писалось, что все, что было до 1917 года  – это «мрачная эпоха цариз-
ма», и только великая октябрьская социалистическая революция «открыла новую 
эру в истории человечества». в 90-е годы хх века весь советский период тракто-
вался как тоталитарный деспотический режим, и только перестройка приведет к 
светлой эре свободы и демократии.

демонизация и дегуманизация оппонента. пример: создание в грузии и 
украине «музеев советской оккупации», устроение мемориалов и памятников 
жертвам так называемого «голодомора» на украине, формирование образа врага 
из ссср и россии как его правопреемника.

все эти методы и приемы рассчитаны на использование сМи, на пробуждение 
эмоций населения в массовом обществе. подобно тому, как экономика нового века 
обладает технологиями, позволяющими производить продукцию по индивидуаль-
ным заказам, эксперты в области распространения исторического знания в своих 
действиях ориентируются уже не на однородную массу, а на требования и интере-
сы сотен групп и слоев, каждый из которых обладает своими особенностями.

новые информационные средства: интернет, кабельное телевидение, разноо-
бразные источники информации побуждают «дирижеров» и распространителей 
исторического знания индивидуализировать и более точно нацеливать информа-
цию, кроя разные версии для разных сегментов аудитории: одно для подростков, 
другое для интеллигенции, третье для домохозяек, четвертое – для этнических 
меньшинств и т.д.

на макроуровне такие явления как рост этнического и расового самосознания, 
сопротивляющегося глобализации, экологические движения, усиление «местни-
чества», которые в целом отражают возрастающую разнородность современных 
обществ  – ученые трактуют как свидетельства конца массового общества, соот-
ветствующего мозаичной социально-экономической структуре и действующего по 
своим правилам.

ученые, изучающие нестабильность и хаос в природе и обществе, отмеча-
ют, что одни и те же системы, страны или общества ведут себя по-разному, в 
зависимости от того, находятся ли они в состоянии равновесия или в состоя-
нии неуравновешенности. «когда окружающая обстановка становится слишком 
бурной, системы перестают быть линейными, а это предоставляет широкие воз-
можности для маленьких групп. Фактически мы стремительно входим в новый 
этап политической жизни, который можно было бы назвать «временем возмож-
ностей» для решающих меньшинств»1, способных изменить ход истории. Этни-

1  тоффлер Э. Метаморфозы власти. знание, богатство и сила на пороге ххi века. М.: аст, 2006, с. 302.
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ческие меньшинства, группировки, в том числе экстремистские, яркие лидеры 
и партии любого толка в условиях неуравновешенных систем получают исклю-
чительную возможность для реализации своих требований и достижения своих 
интересов. в 1917 году нестабильностью в россии воспользовались большеви-
ки. в момент крайней экономической и социальной неустойчивости в германии 
в 30-х гг. хх века абсолютный шанс увеличить размах своей деятельности по-
лучил а. гитлер.

в условиях сегментированного общества утрачивается возможность для боль-
шинства в обществе получить решающий голос, обуздать фанатиков и экстре-
мистов всех мастей, представителей меньшинств, в том числе религиозных, сек-
суальных. тем более, если большинство уже утрачивает идейно-нравственную 
устойчивость и сплоченность.

таким образом, использование рассмотренных методов, приемов, современ-
ных информационных технологий способствует тому, что вместо «конца исто-
рии», «конца идеологии» внутри отдельных стран и в мире в целом появляется 
множество новых историй и новых идеологий, каждая из которых претендует 
на абсолютность только ей присущего видения прошлого, настоящего и буду-
щего.

2.4.2. соЦиаЛЬно-исТоРиЧеское знание,  
ТРансФоРмиРоВанное В РеаЛЬную ПоЛиТику.  
схема и ПРакТика

наглядное представление о том, как абстрактные социально-исторические 
концепции влияют на конкретную жизнь целых государств, дают нам трансформа-
ционные процессы 1990-х годов. здесь мы обратимся к рассмотрению того, как на 
практике реализовывалась одна конкретная схема глобальной исторической дина-
мики, и что из этого получилось.

в 1990-е годы вновь оказалась востребованной теория модернизации, ко-
торая снова была применена к решению вопроса о направленности социально-
исторического процесса. падение социалистических режимов и переход многих 
стран от авторитарных систем к демократическим стали интерпретироваться 
как победа западной либеральной демократии, распространение западных цен-
ностей и идеалов практически по всему миру. главенствующее место заняла та-
кая условная историческая схема, в которой несколько «передовых» государств 
занимают лидирующие, во всем «образцовые» позиции, а весь остальной мир 
«догоняет» их и стремится следовать «образцам». считалась подтвержденной 
классическая формула модернизации р. бендикса: «Модернизация – есть тип 
социальных перемен, имеющий корни в английской индустриальной и француз-
ской политической революциях. он заключается в экономическом и политиче-
ском прогрессе отдельных обществ-первопроходцев и последующих переменах 
у отстающих»1.

1  Bendix r. Modernisierung in internationaler perspektive// theories des sozialen Wandels, р. 506, 510.
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путем «догоняющего развития» якобы сглаживались различия в уровнях раз-
витости стран, уменьшалась стратификация международного сообщества, движу-
щегося по пути от отсталости к процветанию по «образцам» «передовых» госу-
дарств. считалось, что отказ от командной экономики и диктатуры высвободит 
универсальные инновационные механизмы, получат новый импульс сдерживае-
мые ранее мощные внутренние эволюционные силы, начнется интенсивный про-
цесс формирования демократических институтов, быстрый экономический рост и 
политическая демократизация общества. Этими достижениями будут оправданы 
трудности короткого переходного периода.

уже к началу 2000-х годов, то есть спустя десятилетие «демократических ре-
форм», проводимых в бывших социалистических странах, ситуация отрезвила 
многих теоретиков, по рецептам которых осуществлялась трансформация. прак-
тика показала, что социальная цена модернизации оказалась большей, чем это 
можно было предположить, и что трансформация шла гораздо медленнее и болез-
неннее, чем это ожидалось, и нередко, например, в россии, динамика социальных 
процессов вообще принимала обратное направление. хотя имелись хорошо до-
кументированные теоретические работы о провалах модернизации, написанные 
на материалах хiх века, главным образом латиноамериканских, но в отношении 
посткоммунистических государств едва ли кто рассчитывал на провалы такой глу-
бины, угрожавшие порой самому существованию государств и наций. ученые за-
говорили о серьезных теоретических ошибках 1989–90 годов. работы же ряда оте-
чественных ученых, анализировавших ход трансформации и прогнозировавших ее 
возможные негативные последствия, не были тогда востребованы или игнорирова-
лись властными структурами1.

к ошибкам, которые обнаружили в своих теориях западные исследователи, 
были отнесены, во-первых, недоучет специфики социального состава модернизи-
рующихся обществ, наличия слоев, общественных групп, в силу разных причин 
сопротивляющихся быстрой демократизации и переходу к рынку; во-вторых, не-
доучет неразвитости инфраструктурных сетей, слабость связи капитала, ноу-хау, 
инноваций; в-третьих, обнаружился принцип «движущихся целей», когда транс-
формирующиеся общества, не имея достаточного времени, чтобы «догонять», еще 
более отстают от продолжающих развиваться «передовых» обществ. исследовате-
ли также признали, что ожидания трансформирующихся обществ были слишком 
высоки, а представления о затратах и реальных возможностях к перестройке по-
верхностны. трансформация к тому же виделась как непрерывный процесс, а на 
практике – чередование одной стадии отнюдь не обязательно является базой для 
достижения следующей2.

непредвиденные результаты процесса модернизации заставили ученых обра-
титься к помощи сравнительно-исторического метода в исследовании стран вос-
точной европы и других образцов трансформаций. был сделан вывод о том, что 
первоначальная схема не отражает реальных процессов, что «политически и эко-

1  серия аналитических докладов «летопись реформирования россии». «социальная и социально-по-
литическая ситуация в россии», под ред. осипова г.в., локосова в.в. М., 1990–2007.

2  цапф в. теория модернизации и различие путей общественного развития // си. 1998, № 86, c. 15–16.
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номически успешная либеральная демократия не является предопределенным 
результатом для всех двадцати семи посткоммунистических государств, за ис-
ключением может быть пяти (польша, чешская республика, венгрия, словения, 
Эстония)1.

сравнительно-исторический метод позволил выделить условные группы в за-
висимости от общности протекающих в них процессов трансформации.

первая группа – это классические страны западной демократии, входящие в 
организацию экономического сотрудничества и развития (оЭср), население ко-
торых составляет так называемый «золотой миллиард». для них продолжение мо-
дернизации – это прежде всего решение проблем экологической нагрузки, энер-
гетических ресурсов, обеспечение устойчивости и сбалансированности развития, 
оптимизации занятости.

вторая группа – страны латинской америки. трансформации здесь характери-
зуются прерывностью, неоднократными откатами назад и от диктатуры, и от демо-
кратии даже после длительных периодов экономического роста. одним из общих 
условий успеха демократизации в этих странах явились гарантии ранее господ-
ствовавшему социальному слою со стороны прежних «низов» общества, своего 
рода «договорной переход».

третья группа – это страны Южной европы – испания, португалия, греция 
после 1974 года, где суть трансформации заключалась в устранении политических 
диктатур. Это общества, знающие рыночную экономику и демократию. здесь так-
же происходил «договорной переход»: компромисс старых и новых элит по поводу 
условий передачи власти, причем в испании и португалии процесс консолидации 
занял почти десять лет.

четвертая группа – страны Юго-восточной азии. «четыре малых тигра» (Юж-
ная корея, тайвань, гонконг и сингапур) показали, что в рамках мировой систе-
мы капитализма возможно нестандартное самостоятельное развитие; а тайланд и 
Малайзия стали странами быстрого экономического роста. общим для этих стран 
является то, что большая часть их населения до недавнего времени жила в отно-
сительной бедности, а демократические реформы отстали от темпов роста эконо-
мики.

в целом же особый восточно-азиатский путь модернизации, возглавляемый 
японией, превосходящий западный по своему динамизму, во многом будет опре-
делять будущее столетие.

пятая – это модернизация в китае, успешно развивающем «социалистическую 
рыночную экономику» под руководством коммунистической партии. китай при-
влекает большие капиталистические инвестиции, позволяющие модернизировать 
производство и получать очень высокие темпы экономического роста.

шестая группа – страны исламского фундаментализма, отдающие предпочте-
ние сохранению культурной самобытности и политико-религиозному контролю 
над обществом – перед экономическим развитием. но и на эту группу стран воз-
действуют процессы модернизации, главным образом в форме индустриализации, 
создания военной промышленности.

1  Brzezinski Z. the Great transformation // national interest, fall, 1993, р. 12.
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седьмая – это «самый благоприятный случай» – восточная германия, где со-
циалистическая система была включена в готовую рыночную экономику и дей-
ствующую демократию, вложившую в «восточного соседа» огромные материаль-
ные и интеллектуальные капиталы. но даже в такой ситуации у восточных немцев 
было немало проблем: разрушение прежних связей гдр, потеря статуса для мно-
гих социальных групп населения, безработица.

восьмая группа – большинство бывших советских республик и часть госу-
дарств восточной европы. здесь трансформация под лозунгами либерализации 
экономики, демократии, роста благосостояния показала, что ожидания значитель-
но превысили возможности, произошло падение экономики, резкий откат назад в 
социальных областях, возникла угроза национальному единству.

о чем свидетельствует приведенная группировка? прежде всего о том, что не 
может быть универсальной исторической схемы или модели модернизации. не су-
ществует готовых, одинаковых для всех программ переустройства общества. даже 
реализация одинаковых целей развития: демократия, экономический рост, соци-
альная защита – приводит к далеко несопоставимым результатам. введение одно-
родной системы регуляторов в обществах с различными институтами также ведет 
к совершенно разным результатам. Модернизация, таким образом, – это современ-
ный этап социально-исторического процесса, исключающий единый и тем более 
линейный путь развития.

невозможно отрицать растущую взаимозависимость и взаимосвязанность го-
сударств, регионов в современном мире. развитие информационных технологий, 
транспорта, средств связи сделали контакты между людьми менее зависимыми 
от расстояния, позволили мгновенно совершать деловые операции, финансовые 
сделки в разных концах земли. в то же время технологические процессы стандар-
тизации и унификации, идущие во всем мире, это вовсе не путь к стиранию разли-
чий между культурами. унификация не есть единство.

вопреки внедренным в историческое знание идеям о движении человечества к 
универсализации, ко всеобщей однородности, к единой общечеловеческой цивили-
зации, очевидным является все большее умножение различий в мире. Мир в начале 
ххi века стал по ряду важнейших показателей еще более разнородным, чем прежде.

3. итоги проекта

в ходе реализации проекта «Экономика и социология знания»:
разработан алгоритм конструирования желательной социальной реально-

сти – от постановки социальной цели до практической реализации решения; при-
менение данного алгоритма дает возможность научного обоснования цели и ее 
реализации в полном объеме, без неизбежных в противном случае отклонений и 
непредвиденных последствий1;

1  см. осипов г.в. введение в социологическую науку. М.: наука-вече, 2010.



проведено эмпирическое исследование институтов регионального развития 
экономики знания; предложены стратегии развития инновационной среды в реги-
онах россии1;

предложены конкретные поправки в законодательство рФ для стимулирования 
инновационной деятельности (управление инновациями, законодательство об ин-
теллектуальной собственности, послевузовском образовании, науке, техническом 
регулировании, налоговое законодательство)2;

разработана новая математическая модель оценки экономической эффективно-
сти инновационных мероприятий, направленных на развитие производства3;

построена базовая модель макроэкономики россии, которая может быть ис-
пользована для оценки и прогноза реакции экономической системы на изменяю-
щиеся внешние условия и для анализа последствий различных мер государствен-
ного регулирования4;

проведено комплексное исследование процесса конструирования историческо-
го знания и его влияния на современную социальную реальность; рассмотрены 
способы использования исторического знания в управлении обществом5.

1  горизонты инновационной экономики в россии: право, институты, модели. под ред. в.л. Макарова. 
М., 2010, с. 83–154. 

2  там же, с. 8–82.
3  там же, с. 155–75.
4  сценарий и перспектива развития россии. отв. ред. в.а. садовничий, а.а. акаев, а.в. коротаев, 

г.г. Малинецкий. М.: urss, 2011, с. 126–160.
5  орлова и.б. введение в социологию исторического знания. М.: наука, 2009.



iii. проект  
«соЦиаЛЬные 
ПоказаТеЛи 
и индикаТоРы»1 
(сПсР)2

1 итоги реализации проекта изложены в монографии осипов г.в. измерение социальной реальности: 
показатели и индикаторы. М., 2011.

2  (спср) официальное название проекта. права на результаты интеллектуальной деятельности на-
ходятся в стадии государственной регистрации.
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на основе обобщения мировой и отечественной практики создана система из 
24 предельно критических (пороговых) показателей развития общества, которая: 
позволяет сформировать точку отсчета и контроля за изменениями, происходя-
щими в различных сферах (экономической, политической, социальной, культур-
ной) общества; дает возможность на их основе перейти к фиксации персональ-
ной ответственности при принятии решений на всех уровнях государственной 
власти; дает технологическую возможность измерения национальной безопас-
ности страны и имеет важное превентивное социально-экономическое значение 
для россии.

Возобновившийся в 1990-е годы интерес к социальным показателям и 
индикаторам явился отражением глобальных изменений социальной реаль-
ности. для социальных ученых стало очевидным, что продолжение суще-
ствующих тенденций развития человеческой цивилизации не только не спо-
собствует решению существующих проблем, но и создает трудноразрешимые 
проблемы в будущем.

Поэтому с особой остротой встал вопрос о научном управлении обще-
ством, позволяющем не только выявлять на ранних стадиях опасные тенденции, 
но также и предупреждать негативное развитие событий и создавать желательные 
социальные последствия.

научное управление обществом невозможно без системы достоверных дан-
ных. социальные показатели и индикаторы представляют собой инструменты 
мониторинга социальной реальности, дающие представление о ее текущем состо-
янии, трансформациях, тенденциях развития, кризисных явлениях.

проект реализуется сотрудниками института социально-политических иссле-
дований ран под руководством академика г.в. осипова.

1. история вопроса и совреМенное состояние дел

1.1. исТоРия иссЛедоВаний

исследования в области социальных индикаторов начались в 1960-е годы в 
сша и рассматривались в то время именно в контексте научного управления об-
ществом, которое представлялось в упрощенном виде как «социальная инжене-
рия». тем не менее, именно в то время были заложены теоретические и методо-
логические основы построения социальных показателей и индикаторов, которые 
используются до сих пор.

представление о социальных индикаторах возникло в ходе попыток нацио-
нального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства 
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(nasa) обнаружить и спрогнозировать побочные эффекты, оказываемые косми-
ческой программой на американское общество. в результате проведенного анали-
за было обнаружено отсутствие не только адекватных данных, но также методоло-
гии исследований в данной области.

предпосылкой работы над социальными индикаторами стал успех появивших-
ся ранее экономических индикаторов, которые к этому времени уже прочно вошли 
в инструментарий западных статистических служб. необходимость таких индика-
торов объективно диктовалась повышением роли государства в экономике, которое 
нашло наиболее полное выражение в «новом курсе» Франклина рузвельта. ста-
бильное развитие общества все в большей степени связывалось с возможностями 
социального прогнозирования и планирования, для которых было необходимо точ-
ное знание текущей ситуации. считалось, что система показателей общественного 
развития поможет вырабатывать более осмысленную политику в условиях новых 
вызовов и возможностей.

впервые название «социальный индикатор» было использовано в названии 
книги брюса рассета «всемирный справочник по политическим и социальным 
индикаторам. а в 1966 году под редакцией руководителя проекта nasa реймонда 
бауэра вышел первый том под названием «социальные индикаторы». целью про-
екта было изучение долгосрочного влияния на американское общество реализации 
космических программ. согласно данному бауэром определению, социальные ин-
дикаторы представляют собой «статистику, статистические ряды и любые другие 
формы данных, позволяющих оценивать, где мы находимся и куда идем с точки 
зрения наших ценностей и целей…»1.

после этой первой публикации появился целый ряд работ, направленных на 
выявление функций и специфических характеристик социальных индикаторов. 
так, стюарт райс рассматривал социальные индикаторы как инструменты, необ-
ходимые для нахождения путей в лабиринте общественных связей. они устанав-
ливают «социальное состояние, определяют социальные проблемы и прослежи-
вают социальные тенденции, которые посредством социальной интеграции могут 
успешно регулироваться в соответствии с социальными целями, сформулирован-
ными социальным планированием»2.

отис данкан выделил ряд специфических черт, характеризующих социальные 
индикаторы. согласно данкану, социальные индикаторы позволяют:

а) создать систему социального счета;
б) сформировать «статистику непосредственного нормативного интереса, ко-

торый позволяет выработать краткие, сравниваемые и сбалансированные заклю-
чения о состоянии основных аспектов общества»;

в) создать основы «социальной статистики», фиксирующей все то, что не от-
носится к экономике»3.

1  см. social indicators. ed. r.Bauer. – cambridge, Mass., 1966.
2  rice s. social accounting and statistic for the great society // public administration review, 27, 1967. 

р. 173.
3  easterlin r.a. does economic growth improve the human lot? some empirical evidence / p. david and M. 

reder eds. nations and households in economic growth. – n.Y., 1974. p. 3–5.
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питер хенриот полагал, что социальные индикаторы являются «количествен-
ными данными, которые выполняют роль измерения социально значимых усло-
вий жизни общества. Эти индикаторы могут измерять как «объективные условия 
общества и личности (т.е. здоровье, образование, преступность, мобильность и 
т.д.), так и «субъективные» представления жизненного опыта (т.е. удовлетворение, 
стремление, отчуждение и т.д.)» 1.

работы этих ученых дали толчок серии исследований и публикаций по про-
блемам социальных индикаторов, их измерения, методов построения и т.д., кото-
рые пробудили интерес американских политических кругов к данной тематике. 
созданная в 1966 году национальная комиссия по технологии, автоматике и эко-
номическому прогрессу в целях изучения влияния технологии на производство, 
занятость и потребление пришла к выводу о необходимости количественного уче-
та социального фактора в различных сферах жизнедеятельности американского 
общества. комиссия сформулировала задачи измерения «социальных целей» ин-
новаций, «социальных болезней», создания системы индикаторов социальных по-
требностей и т.д.2

в 1967 году по инициативе сенатора уолтера Мондейла на рассмотрение кон-
гресса сша был предложен законопроект об учреждении «социальных счетов на-
ции» и включении в президентское послание, наряду с экономическим отчетом, 
отчета о социальном состоянии общества. все это было воспринято как официаль-
ное поручение социальным наукам критически переосмыслить существующую 
систему социальной статистики. был поставлен вопрос о разработке системы со-
циальных индикаторов.

постепенно в сша утвердилась официальная точка зрения на задачи социаль-
ных индикаторов, которая была сформулирована следующим образом: 1) «уста-
навливать социальные цели»3, 2) «выявлять, как развиваются различные аспекты 
национального благополучия»4, 3) «создавать возможности для лучшей оценки 
выполнения социальных программ»5 .

в 1970-е годы тематика социальных индикаторов получила новый импульс 
развития. при непосредственной поддержке правительства сша были опублико-
ваны три сборника по социальной статистике под общим названием «социальные 
индикаторы» (1973, 1976, 1980 годы), а также специальные сборники «социаль-
ные индикаторы науки» и «социальные индикаторы образования». в 1974 году 
был создан научный журнал social indicators research.

сходные процессы происходили и в других западных странах. так, в англии 
с 1970 года стал выходить сборник «social trends», а с 1973 года во Франции – 
«données sociales». аналогичные сборники стали выпускаться в это же время в 
японии и германии6. наконец, концепцию социальных индикаторов взяли на воо-
ружение международные организации. в 1970 году свою работу над социальными 

1  henriot p. political aspects of social indicators: implication for research. – n.Y., 1972. p. 3.
2  national commission on technology, automation, and economic progress.  – Washington, 1966. р. 96–97.
3  см. us department of heW, 1969, iii.
4  см. us department of heW, 1969, Xii.
5  см. us department of heW, 1969, Xiii.
6  carley M. social measurement and social indicators: issues of policy and theory. – london, 1981. р. 18–19.
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индикаторами начала оЭср, и примерно в это же время Экономический и социаль-
ный совет оон приступил к разработке «системы социальной и демографической 
статистики»1.

в конце 1960-х – начале 1970-х годов западные страны вступили в период 
экономического процветания. одновременно выяснилось, что ускоренный рост 
общественного богатства сопровождался аналогичным ростом «общественной 
бедности» и других «социальных издержек». не удивительно, что в этот период 
появились первые сомнения относительно ценности экономического роста как 
цели общественного развития и приоритета количественных показателей. в про-
тивовес количественной концепции «общества изобилия» возникла концепция 
«качества жизни».

другим важным фактором быстрого роста популярности «движения за соци-
альные индикаторы» стал распространенный в это время среди социальных уче-
ных «управленческий оптимизм», предполагавший непроблематичный переход 
от пассивного реагирования на возникающие проблемы к активному управлению 
социальными процессами. для этого была необходима информация, позволявшая 
выявлять проблемы на ранней стадии, выстраивать систему приоритетов и кон-
тролировать ход реализации политики. Эту функцию и должны были выполнять 
социальные индикаторы.

в этот период были опубликованы важные монографии, подводящие итоги 
исследований в области социальных индикаторов, в частности, «индикаторы со-
циальных изменений» под редакцией Элинор шелдон и уилберта Мура2 и «Мо-
дели социальных индикаторов» под редакцией кеннета лэнда и сеймура спай-
лермена3.

после первоначального энтузиазма интерес к тематике социальных индикато-
ров резко пошел на спад в конце 1970-х годов. произошло сокращение исследо-
вательских центров, сузилась сфера использования социальных индикаторов в ис-
следовательской практике. рубежом в этом плане стал 1983 год, когда был закрыт 
американский центр координации исследований по социальным индикаторам4. 
такое положение дел было обусловлено двумя основными причинами.

во-первых, использование социальных индикаторов для выработки текущей 
социальной политики оказалось более проблематичным, чем это представлялось 
раньше. с одной стороны, правительственные и частные статистические агент-
ства производили данные, более подходящие для целей конкретного социального 
планирования, чем для учета меняющихся социальных условий и выработки воз-
действующей на них социальной политики5; с другой, использованию данных со-
циальной статистики для выработки социальной политики препятствовала сама 
сложность политического процесса.

1  noll h.-h. social indicators and social reporting: the international experience. http://www.ccsd.ca/noll1.
html.

2  см. indicators of social change: concepts and measurements. eds. e.B. sheldon and W.e. Moore, – n.Y., 
1968.

3  см. social indicator models. K. c. land and s. spilerman eds. – n.Y., 1975.
4  Miles i. social indicators for human development. – london, 1985. р. 31.
5  carr-hill r.a. the political choice of social indicators // Quality and Quantity, 1984, v. 2. рр. 173–191.
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во-вторых, на смену управленческому оптимизму 1960-х пришло более трез-
вое отношение к проблеме управляемости социальных систем. согласно этому 
представлению, социальные индикаторы должны были не только измерять теку-
щее состояние социальной системы, но и указывать возможные пути социальных 
изменений, служащие основой для социального планирования.

здесь, однако, возникало две проблемы. во-первых, планирование не долж-
но было вступать в противоречие с естественным процессом развития системы; в 
противном случае оно становилось тормозом этого развития. во-вторых, в услови-
ях сложноорганизованных обществ и глобальной взаимозависимости очевидные в 
теории рецепты социального планирования работали плохо, сталкиваясь с разно-
родностью интересов различных социальных групп и наций.

в середине 1970-х годов нефтяной кризис, рост инфляции и безработицы, де-
фицит государственного бюджета многих стран запада поставили под сомнение 
саму возможность дирижизма. в этих условиях на смену кейнсианским пришли 
неолиберальные способы управления экономикой.

все это привело к изменению представления о социальных индикаторах. так 
и не сумев стать универсальным средством решения социальных проблем, соци-
альные индикаторы, тем не менее, стали универсальным средством их изучения.

в начале 1990-х годов исследования в области социальных индикаторов пе-
режили второе рождение. Это стало возможным, в том числе, благодаря приня-
тию международным сообществом программы устойчивого развития, которая вы-
двинула на первый план задачу комплексной оценки экономических, социальных 
и экологических факторов функционирования государств. так, состоявшийся в 
1992 году в рио-де-Жанейро саммит оон поставил задачу создания индикаторов 
устойчивого развития, аналогичная программа была принята и оЭср.

1.2. ВкЛад оТеЧесТВенных уЧеных В РазВиТие  
сисТем соЦиаЛЬных ПоказаТеЛей и индикаТоРоВ

существенный вклад в развитие системы социальных показателей и индикато-
ров был внесен и отечественными социальными учеными.

в ссср работы над системой социальных показателей начались практически 
одновременно с американскими исследованиями. им предшествовали кропотли-
вые эмпирические исследования, направленные на изучение реальных условий 
жизни советских людей, в ходе которых не только формировались новые теорети-
ко-методологические подходы к изучению социальной реальности, но и были под-
вергнуты сомнению некоторые теоретические положения, распространенные в то 
время в советской социальной науке.

так, в частности, проведенное в странах сЭв исследование по проблемам 
сближения рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции1 фактиче-
ски опровергло марксистский тезис о неизбежности стирания различий между ум-

1  см. сближение рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции // под ред. М. веча, 
г. осипова и Ф. харвата. – прага, 1985.
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ственным и физическим трудом. результаты исследования убедительно показали, 
что фактором общественного прогресса является не стирание различий, а как раз 
их сохранение и даже углубление вследствие роста профессионализации.

в другом исследовании, посвященном изучению жизни советского села, был 
поставлен под сомнение тезис о превращении сельскохозяйственного труда в раз-
новидность труда индустриального1. как выяснилось, меры, направленные на сти-
мулирование такого развития событий, включающие разделение труда, не только 
не вели к росту производительности сельского хозяйства, но и способствовали его 
деградации.

в 1970-е годы реализация исследовательской программы отделения философии 
и права ан ссср «социальное развитие советского общества: показатели и тен-
денции» создала достаточно широкую социально-статистическую базу, позволив 
получить количественно-качественное выражение процессов развития, происхо-
дящих как в индустриально развитых, так и в некогда отсталых регионах страны, 
тем самым репрезентировало процесс социального развития страны в целом.

в 1976 году в Москве под эгидой Юнеско был проведен Международный се-
минар «социальные аспекты экономического и культурного развития и выработка 
социальных и культурных индикаторов в моделях мира»; в 1977 году в звенигоро-
де – всесоюзная конференция «показатели и индикаторы социального развития и 
планирования». были опубликованы монографии, которые и сегодня представля-
ют большой научный интерес2. сделанные в этот период советскими учеными те-
оретико-методологические разработки до сих пор сохраняют свою актуальность и 
используются в построении социальных показателей, применяющихся для оценки 
состояния современного российского общества.

в начале 1980-х годов было достигнуто соглашение с американскими учены-
ми о проведении совместных исследований в области социальных показателей в 
ссср и сша. руководителями проекта выступили геннадий васильевич осипов 
и Элинор шелдон. был согласован вопрос о проведении ряда исследований на од-
нотипных машиностроительных предприятиях двух стран и разработана совмест-
ная методика их проведения. к сожалению, в связи с начавшейся перестройкой и 
реорганизацией института социологии (ис) ан ссср реализация проекта была 
отложена.

в 1979–1985 годах отделом методологии и истории социологии ис ан ссср 
в режиме мониторинга проводились исследования по теме «показатели и инди-
каторы социального развития советского общества». проведенные исследования 
помогли выявить несостоятельность положения о том, что количественный рост 
показателей материальных условий и средств производства автоматически ведет к 

1  см. копанка: 25 лет спустя // под ред. г.в. осипова. – М., 1965.
2  см. осипов г.в., колбановский в.в. социальные показатели социального развития и планирова-

ния. – М., 1974; социальные и культурные индикаторы в моделях глобального и регионального разви-
тия. – М.:ипу, 1976; андреенков в.г. проблемы построения социальных показателей. – М.: наука, 1978; 
социальные исследования: построение и сравнение показателей // под. ред. Э.п. андреева, н.М. блинова, 
в.Э. шляпентоха. – М.: наука, 1978; исследование построения показателей социального развития и пла-
нирования. под. ред. г.в. осипова и в.г. андреенкова. – М.: наука, 1979; осипов г.в. теория и практика 
социологических исследований в ссср. – М.: наука, 1979.
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повышению производительности труда, а рост показателей материальных условий 
быта, образования и культуры – к повышению качества жизни, уровня образова-
ния и культуры.

проведенные исследования показали, что общественные условия, создаваемые в 
результате экстенсивного роста и волюнтаристского планирования, не только не спо-
собны активизировать экономику, но, наоборот, все больше сдерживают развитие че-
ловеческого фактора, порождают спонтанные негативные процессы. стало ясно, что 
только количественное наращивание материальных условий в сферах труда, быта, 
культуры без качественного совершенствования отношений в них не ведет, как пока-
зал опыт 1970–80-х гг., к ускорению социального и экономического развития.

в середине 1980-х годов стало очевидно, что оценка социального развития 
страны на основе среднестатистических показателей вводит в заблуждение населе-
ние страны. обнаружилось прямое противоречие, говорившее о том, что средне-
статистический человек в стране процветает, а конкретный человек находится в 
процессе деградации практически по всем показателям социального, материаль-
ного, культурного развития. в связи с этим закономерно встал вопрос о создании 
новых методов социально-экономического измерения реального положения чело-
века в советском обществе и о реальных критериях уровня развития самого совет-
ского общества в целом.

проблема состояла в том, что все показатели уровня жизни носили средне-
статистический характер, но возникшая ситуация диктовала насущную необходи-
мость создания новых показателей уровня жизни – не среднестатистических, а 
конкретных, отражающих реальную жизнь людей.

остро встал вопрос о системе достоверных показателей социального развития 
страны, реального положения человека в российском обществе и соответственно 
о новых методах измерения, которые до этого времени не использовались стати-
стикой. Эту работу возглавил отдел социологических исследований ис ан ссср 
под руководством г.в. осипова. в 1989 году был подготовлен первый информаци-
онно-аналитический доклад по теме «социальная и социально-политическая си-
туация в ссср: состояние и прогноз»1.

в результате проведенной работы была создана гибкая система показателей 
и индикаторов социального развития общества, отражающая: степень удовлетво-
ренности работой, образованием, материальным положением, жилищными усло-
виями, условиями жизни по месту жительства, общественной работой, способом 
проведения свободного времени, отношениями с людьми, отношениями с членами 
семьи, состоянием здоровья, жизнью в целом. на основе указанной системы пока-
зателей были проведены социологические исследования в горьковской и днепро-
петровской областях, азербайджанской и белорусской сср.

по итогам исследования был сделан вывод об углублении социального кризи-
са в стране, отражением которого стал рост неудовлетворенности и недовольства 
большинства населения условиями жизни и, как следствие, усиление протестной 
активности2.

1  социальная и социально-политическая ситуация в ссср: состояние и прогноз. – М., 1990.
2  см. социальная и социально-политическая ситуация в ссср: состояние и прогноз. – М., 1990.
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проведенные исследования также позволили выявить иерархию социальных 
проблем, в наибольшей степени затрагивающих жизненные интересы населения, 
которая была в дальнейшем использована для построения таблиц социальной на-
пряженности.

последовательные аналитические исследования позволяли фиксировать и под-
робно анализировать действия властных структур, во многом определявших со-
циальные изменения в обществе. анализ, проведенный по базовым показателям, 
отражавшим не только объективные факторы развития общества, но и настроения 
людей, показывал истинное положение дел в россии и позволял с определенной 
долей уверенности говорить о развитии негативных тенденций в будущем.

отчеты, дополненные конкретными цифрами подробного статистического 
анализа, давали полную картину перестроечной россии, наполненной социальны-
ми противоречиями.

к сожалению, аналитические и прогностические исследования, направленные 
последовательно в аппарат президента ссср Михаила сергеевича горбачева, а 
затем в аппарат и.о. председателя правительства егора тимуровича гайдара и в 
аппарат президента рФ бориса николаевича ельцина, не были приняты во внима-
ние. Многие негативные последствия социальных изменений можно было предот-
вратить, если бы властные структуры учитывали изложенные в докладах резуль-
таты исследований.

доклады по теме «социальная и социально-политическая ситуация в россии: 
состояние и прогноз» ежегодно издаются испи ран под руководством академи-
ка г.в. осипова на протяжении 20 лет1. в них проводится комплексный анализ 
социальных последствий трансформации российского общества. Эмпирический 
материал докладов служит информационной основой для дальнейшей разработки 
концепции трансформации современных социальных отношений и апробации по-
стоянно модернизируемой системы социальных показателей.

аналогичным образом на основе разработанной ранее методики с 1992 года по 
настоящее время сотрудниками института социально-политических исследований 
(испи) ран осуществляется мониторинг социополитической динамики россий-
ского общества «как живешь, россия»2. в ходе мониторинга выявляется динамика 
тревожности российских граждан, их отношение к политическим и социальным 
институтам, социальных противоречиях, проводимой государством экономиче-
ской политике и выполнении им своих обязанностей перед обществом.

1  см. изменяющаяся россия: вызовы и возможности / социальная и социально-политическая ситуа-
ция в россии. 2002 год // под ред. г.в. осипова, в.к. левашова, в.в. локосова, в.в. суходеева. 2 т. – М., 
2003; россия: на пути к возрождению / социальная и социально-политическая ситуация в россии. 2003 
год // под ред. г.в. осипова, в.н. кузнецова, в.в. локосова. – М., 2004; россия: глобальные вызовы и 
локальные риски / социальная и социально-политическая ситуация в россии. 2004 год // под ред. г.в. оси-
пова, в.н. кузнецова, в.в. локосова. – М., 2005; россия: предпосылки преодоления системного кризиса / 
социальная и социально-политическая ситуация в россии. 2006 год // под ред. г.в. осипова, в.в. локосо-
ва. – М., 2007; россия в условиях глобального кризиса / социальная и социально-политическая ситуация в 
россии. 2008 год // под ред. г.в. осипова, в.в. локосова. – М., 2009; россия: субъективные и объективные 
факторы в преодолении кризиса / социальная и социально-политическая ситуация в россии. 2009 год // 
под ред. г.в.осипова, в.в. локосова. – М., 2010.

2  см. левашов в.к. социополитическая динамика российского общества (2000–2006 гг.). – М., 2007.
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в середине 1990-х годов в испи ран была поставлена и успешно решена за-
дача разработки системы предельно критических или пороговых показателей раз-
вития общества, позволяющей оценивать степень приближения социальной систе-
мы к опасным режимам функционирования.

любая система, в том числе и социальная, имеет по каждой из базовых подсистем 
(сфер жизнедеятельности) энтропийную границу, выход за которую ведет к разру-
шению системы как единого целого. концепция общества как системы, связи меж-
ду элементами которой носят вероятностный характер, предполагает, что каждая из 
подсистем имеет жизненно важные элементы, выход которых из режима нормаль-
ного функционирования может привести их в состояние повышенной неустойчиво-
сти, слабой предсказуемости и управляемости. любая социальная система «имеет 
по каждому жизненно важному параметру свою энтропическую границу, переход за 
которую означает гибель рассматриваемой системы как единого целого»1. приближе-
ние показателей развития основных подсистем к предельно критическим величинам 
означает, что общество находится в состоянии кризиса, уровень рисков при этом воз-
растает и для своего сохранения система объективно нуждается в изменении неадек-
ватных механизмов ее функционирования, т.е. в реформах или трансформации.

предельно критическая величина показателей не означает полного распада той 
или иной сферы жизнедеятельности общества. динамика показателей в сторону 
предельно критических величин, прежде всего, свидетельствует о высоком уровне 
рисков функционирования социальных отношений и о необходимости оператив-
ного вмешательства органов управления с целью изменения опасных тенденций.

исследования отечественных ученых в области социальных показателей при-
несли ряд значимых научных результатов, способствовавших развитию социоло-
гического знания.

1. на основании сопоставления данных экономической статистики с услови-
ями жизни различных социальных групп был сделан вывод о недостаточности 
среднестатистических данных для получения реальной картины жизни общества. 
была продемонстрирована необходимость сочетания количественных и качествен-
ных показателей.

2. на основе анализа показателей социального развития были выявлены основ-
ные тенденции развития российского общества.

3. переход от среднестатистических к реальным показателям, характеризую-
щим поведение людей, их диспозиции, аттитюды, ожидания, позволил сформули-
ровать более адекватное представление о предмете социологии как науки о соци-
альной реальности.

новые задачи, стоящие перед отечественными социологами в области соци-
альных показателей, были сформулированы академиком ран г.в. осиповым в до-
кладе на заседании секции по социально-экономическому развитию научного со-
вета при совете безопасности рФ 20 ноября 2008 года.

г.в. осипов отметил, что основным антагонистическим противоречием совре-
менного российского общества является разрыв между реальными возможностями 
россии как единственной самодостаточной страны мира и крайне низким уровнем 

1  горский Ю.М. хаос, управление, конкуренция. – якутск, 1991, с. 23.
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и качеством жизни народа. важнейшим условием преодоления этого противоречия 
должно стать повышение эффективности государственного управления, предполага-
ющее включение социологической науки в систему научного управления обществом.

современная социологическая наука пришла к выводу о том, что оценка разви-
тия общества только на основе объективных данных, в том числе размера внутрен-
него валового продукта, некорректна. Экономический прогресс не сопровождается 
автоматически прогрессом социальным, политическим, духовным. высокий уро-
вень материального благосостояния в обществе часто сопровождается ростом без-
духовности, аморализма, нарастанием социальных девиаций.

проблема заключается в том, что такие категории, как удовлетворенность жиз-
нью, качество жизни, уровень развития человеческого потенциала, являются мно-
гофакторными и не связаны прямой зависимостью с ввп. они имеют непосред-
ственное отношение к социальному поведению людей, поэтому с особой остротой 
встает проблема измерения социальной деятельности человека. в этой связи в до-
кладе были предложены следующие меры.

1. дополнить существующие перечни показателей общественного развития 
показателями социального развития, в том числе показателями качества жизни.

2. расширить набор эмпирических показателей, так как статистические (объ-
ективные) и эмпирические (субъективные) показатели имеют равное значение при 
индикативной оценке социально-экономических процессов.

3. использовать отечественный и зарубежный опыт формирования универ-
сальных показателей развития общества и построения на их основе результирую-
щих индексов. соотнести перечень с общепринятыми в мировой практике инте-
гральными показателями (индексами) и внести в него некоторые из них, например, 
индексы развития человеческого потенциала, конкурентоспособности экономики, 
инвестиционной привлекательности, качества жизни.

4. среднестатистические показатели в условиях глубокой социальной поляри-
зации отчасти теряют свою значимость, и для всесторонней оценки требуется ин-
формация с дифференциацией по регионам и основным социальным группам.

5. перечень показателей должен включать в себя показатели инновационного 
развития общества.

1.3. соВРеменное сосТояние деЛ

с началом нового тысячелетия процесс поиска более адекватных систем изме-
рения общественного развития интенсифицировался, что нашло отражение в опу-
бликовании ряда методических документов международного уровня.

в 2000 году оон была принята декларация тысячелетия и сформирована рабо-
чая группа по индикаторам мониторинга процесса продвижения к 8 целям развития 
мирового сообщества в ххi веке (Millenium development Goals). рабочая группа вы-
двинула пять критериев, которым должны удовлетворять социальные индикаторы1:

1  см. indicators for monitoring the millennium development goals. st/esa/stat/ser.f/95 / united 
nations publication, 2003.
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обеспечивать релевантное и надежное измерение изменений, ведущих к до-
стижению целей развития в новом тысячелетии.

быть ясными и однозначными для интерпретации и обладать основой, допу-
скающей международное сравнение данных.

быть широко совместимыми с другими глобально используемыми наборами 
данных и не накладывающими на исследовательские группы в странах, правитель-
ства и других партнеров дополнительных издержек, не обусловленных задачами 
исследования.

быть в максимальной степени основанными на международных стандартах, 
рекомендациях и лучшей практике.

быть созданными на основе достоверных источников данных, иметь количе-
ственный характер и допускать возможность измерений в динамике.

наиболее влиятельным документом в области измерения общественного раз-
вития стал доклад созданной в 2008 году по инициативе президента Франции ни-
коля саркози комиссии по измерению экономической эффективности и социаль-
ного прогресса (далее комиссия) под руководством джозефа стиглица, амартии 
сена и Жана-поля Фитусси1. основными целями комиссии были: выявление 
ограничений ВВП в качестве показателя общественного прогресса и рассмо-
трение возможностей создания более адекватных инструментов измерения. 
В докладе комиссии было предложено дополнить существующие измерения 
текущего социального благополучия показателями устойчивого развития, ха-
рактеризующими будущее благополучие, и была признана многомерность по-
нятия благополучия, включающего количественное и качественное, субъек-
тивное и объективное измерения.

другим важным событием в этой области стала публикация в августе 
2009 года доклада европейской комиссии «ВВП и далее: измерение прогресса 
в меняющемся мире»2. Комиссия сформулировала пять основных шагов, необ-
ходимых для выработки отвечающих современному уровню инструментов из-
мерения социальной реальности:

дополнение ввп экологическими и социальными индикаторами;
приближение информации для принятия решений к реальному времени;
более точное измерение распределения и неравенства;
создание европейской шкалы устойчивого развития;
распространение национальных счетов на экологическую и социальную области3.
третьим важным документом, посвященным проблеме совершенствования ин-

струментов измерения общественного развития, стал глобальный проект оЭср 
«измерение прогресса обществ»4. В проекте также проводится различие между 

1  см. stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic perfor-
mance and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.

2  см. commission of the european communities. Gdp and beyond: measuring progress in a changing world, 
2009.

3  см. commission of the european communities. Gdp and beyond: measuring progress in a changing world, 
2009, р. 5–9.

4  см. Giovannini e, hall J, Morrone a., and rannuzi G. a framework to measure the progress of societies, 
oecd Working paper, 2009.
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«конечными целями» – «результатами» – и промежуточными целями – «факто-
рами». Так, благополучие складывается из шести конечных целей: 1) физическо-
го и психического здоровья; 2) знания и понимания; 3) работы; 4) материально-
го благополучия; 5) свободы и самоопределения; 6) межличностных отношений. 
В качестве «факторов» выделяются сильная экономика, эффективное управле-
ние и энергичная культура.

Основными особенностями проекта являются:
ориентация на результат;
трактовка социального прогресса и благополучия как многомерных понятий;
принятие в качестве фокуса анализа индивида;
использование как объективных, так и субъективных показателей;
внимание к проблемам распределения и неравенства.
социальные показатели и индикаторы в настоящее время используются как 

на национальном, так и на международном уровнях. в национальной статистике 
они применяются для характеристики результатов и выработки перспектив обще-
ственного развития той или иной страны. системы социальных индикаторов при-
меняются практически всеми европейскими странами, сша. канадой, японией, 
австралией, странами латинской америки и Южной африкой. кроме того, они 
используются в межстрановых сравнительных исследованиях. в настоящее время 
наиболее влиятельными в этом отношении организациями являются всемирный 
банк, программа развития оон, оЭср и европейская комиссия. данные в основ-
ном поставляются специальными статистическими агентствами, однако в их сборе 
также участвуют министерства, общественные объединения (включая профсою-
зы) и научные учреждения.

Важными тенденциями в современной социальной статистике являются 
тематизация и региональная дифференциация. Тематизация проявляется в 
появлении большого количества исследований, сфокусированных на определен-
ных сферах общественной жизни, таких как здравоохранение, образование, се-
мья, преступность, бедность, или конкретных социальных группах – детях, 
пожилых людях, женщинах. Регионализация проявляется в переносе процесса 
сбора данных с общенационального уровня на уровень регионов, областей или 
даже городов и местных сообществ.

2. изМерение социальной реальности  
и социальные индикаторы

2.1. измеРение соЦиаЛЬной РеаЛЬносТи

научное управление обществом невозможно без системы достоверных дан-
ных, получаемых в ходе измерения социальной реальности, т.е. социальных по-
казателей и индикаторов. в их основные функции входит: мониторинг, прогноз 
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и информирование общества1. Мониторинг общественного развития и прогноз 
его тенденций является необходимым элементом социального конструирования, 
направленного на предупреждение негативных и создание желательных послед-
ствий. с другой стороны, благодаря информационной функции социальных пока-
зателей и индикаторов общество получает в свои руки мощный инструмент оцен-
ки качества принимаемых управленческих решений.

особый характер инструментов измерения социальной реальности опреде-
ляется сложностью измеряемого объекта. социальная реальность представляет 
собой многомерный феномен, который лучше всего концептуализируется в виде 
двух пересекающихся континуумов: субъективно-объективного и микро-ма-
кро2. с этой точки зрения, социальная реальность является объективацией субъ-
ективных действий людей, т.е. субъективно-объективным феноменом. вместе с 
тем, она также является непредвиденным последствием совокупных действий 
множества индивидов, каждый из которых действует в собственных интересах, 
т.е. представляет собой сочетание аспектов «микро» и «макро». соответствен-
но, адекватное измерение социальной реальности требует учета ее многомер-
ности.

субъективно-объективный характер социальной реальности предполагает, что 
в дополнение к объективной стороне социальных явлений, которым традиционно 
уделяет основное внимание социальная статистика, должно также фиксироваться 
субъективное отношение к этим явлениям индивидов и групп. то есть социальные 
показатели и индикаторы должны давать представление не только об объективных 
условиях жизни людей (доход, жилищные условия, экология и т.д.), но также ука-
зывать на отношение людей к этим условиям (удовлетворенность, соответствие 
ожиданиям, желание изменений и т.д.).

важно также не ограничиваться системным аспектом социальной реальности, 
но оценивать функционирование социетальных систем с точки зрения реализации 
интересов конкретных социальных групп. как правило, под социальными пока-
зателями понимают любые статистические данные, относящиеся к социальному 
развитию без четкой дифференциации их характера. в этом плане представляет-
ся полезным провести различие между показателями уровня и показателями ка-
чества. первые дают главным образом количественные характеристики условий 
социальных изменений, фиксируют общие направления процессов и относятся 
в основном к тому, что можно назвать «социальной инфраструктурой». вторые 
же указывают на качественные характеристики происходящих изменений с точ-
ки зрения реализации социальных целей, которая, в соответствии с деклараци-
ей социального прогресса и развития оон, должна способствовать «постоянному 
повышению материального и духовного уровня жизни всех членов общества при 
уважении и осуществлении прав человека и основных свобод»3.

1  см. social indicator models. K. c. land and s.spilerman eds. – n.Y., 1975.
2  см. осипов г.в. введение в социологическую науку. М., 2010, с. 99–100.
3  см. декларация социального прогресса и развития. принята резолюцией 2542 (XXiV) генеральной 

ассамблеи от 11 декабря 1969 года. http://www.un.org/russian/documen/declarat/socdev.htm.
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2.2. осноВные Подходы к измеРению  
соЦиаЛЬной РеаЛЬносТи

указанные выше особенности социальной реальности нашли отражение в су-
ществующих в настоящее время подходах к ее измерению.

сочетание объективного и субъективного подходов. артур Пигу опреде-
лял благополучие как показатель субъективного самочувствия человека, его 
удовлетворенности жизнью. с этой точки зрения, экономическое благополу-
чие является лишь частью общего благополучия человека, которое также 
включает в себя такие факторы, как характер труда, окружающая среда, вза-
имоотношения между людьми, жилищные условия и общественный порядок. 
Пигу также принадлежит идея разделения количественных (измеримых) и ка-
чественных (неизмеримых) характеристик условий жизни1.

гуннар Мюрдаль в написанных в 1930–40-х годах работах выразил сомнения 
в правильности чисто теоретического подхода к проблемам благосостояния и 
утверждал, что представления о системе ценностей нужно считать составной 
частью всей экономической теории.

исследования Франка Эндрюса и стивена уити2, а также группы социоло-
гов Мичиганского университета во главе с ангусом кэмпбеллом3. В этих рабо-
тах вводится понятие «качества жизни», которое, в отличие от уровня жиз-
ни, определяется не столько уровнем общественного благосостояния, сколько 
субъективным восприятием индивидом условий жизни. опираясь на теорию 
потребностей абрахама маслоу, американские исследователи предложили из-
мерять удовлетворенность по трем основным категориям4: «обладание» (мате-
риальный достаток), «отношение» (социальные связи), «экзистенция» (потребно-
сти самореализации).

В настоящее время в практике измерения социальной реальности суще-
ствуют два основных подхода. Первый, делающий акцент на субъективных 
оценках людьми собственного благополучия, получил название «экономики 
счастья». Второй, который использует более традиционные объективные из-
мерения условий жизни людей, характеризующие развитость общественной 
системы, правомерно назвать «экономикой развития».

обобщенный подход нашел отражение в интегральной концепции качества 
жизни, сочетающей в себе измерение как объективных условий, так и субъектив-
ных оценок жизни людей. с этой точки зрения, качество жизни понимается как 
степень удовлетворения объективных человеческих потребностей относительно 
индивидуального или группового восприятия благополучия5.

1  см. селигмен б. основные течения современной экономической мысли. – М., 1968.
2  см. andrews f.M. and Withey s.B. social indicators of well-being: america’s perception of life quality. – 

n.Y., 1976.
3  см. campbell a. the sense of well-being in america. – n.Y., 1981.
4  там же, р. 226.
5  см. costanza r. et al. an integrative approach to quality of life measurement, research, and policy // 

sapiens, vol. 1, № 1, 2008. http://sapiens.revues.org/index169.html.
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Подход с точки зрения способностей. подход с точки зрения способностей 
был впервые сформулирован в 1980-е годы амартией сеном1. в основе подхо-
да лежит понятие функциональных способностей (capabilities)2⃰ вроде возможно-
стей дожить до старости, совершать экономические трансакции или участвовать 
в политической деятельности. Эти функциональные способности сен рассма-
тривает как «сущностные свободы» и считает более обоснованными ценностя-
ми, чем полезность или доступ к ресурсам. важно также, что сен делает акцент 
не столько на самом функционировании, сколько на способностях (возможно-
стях) функционирования, т.е. выбора той или иной деятельности при наличии 
желания. с этой точки зрения, бедность понимается как лишение функциональ-
ных способностей. Это лишение может происходить различными способами: в 
результате незнания, социальной дискриминации, недостатка ресурсов или лож-
ного сознания.

основными понятиями концепции сена3 являются функционирования (func-
tionings), способности и деятельность (agency). Функционирования включают в 
себя «бытие и делание», т.е. состояния и действия человека, из последователь-
ности которых и состоит его жизнь. они могут варьировать от простых вроде 
состояния здоровья или наличия хорошей работы до более сложных вроде со-
стояния счастья. связь между функционированиями и способностями состоит 
в том, что способности отражают свободу достижения значимых функциониро-
ваний. таким образом, выбранная индивидом комбинация функционирований, 
т.е. того, что он есть и что он делает, обусловлена его общим набором способ-
ностей.

в определении способностей сен делает акцент на понятии свободы выбора, 
т.е. свободы осуществлять различные комбинации функционирований. таким об-
разом, в то время как комбинация функционирований человека определяет его ре-
альные достижения, набор его способностей определяет его возможность выбора 
из альтернативных комбинаций функционирований.

наконец, деятельность понимается сеном как активность, направленная на 
совершение изменений и оцениваемая в терминах целей и ценностей индивида4. 
здесь сен подчеркивает важность нематериального аспекта в человеческой дея-
тельности. по его мнению, существует принципиальное различие между аспектом 
деятельности и аспектом благополучия. деятельность совершенно не обязательно 
должна быть направлена на достижение благополучия; у нее могут быть совер-
шенно другие цели, в соответствии с которыми и следует оценивать достижения. 
разработанный сеном подход лег в основу созданного по инициативе оон индек-
са развития человеческого потенциала.

1  см. sen a. commodities and capabilities, amsterdam, 1985.
2 ⃰ общепринятого перевода этого термина на русский язык пока не существует. возможны также вари-

анты: «необходимые возможности» и «потенциал развития». 
3  см. sen a. inequality reexamined. cambridge, Ma, 1992.
4  см. sen a. development as freedom. – new York, 1999.
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2.3. соВеРшенсТВоВание инсТРуменТоВ измеРения

с началом нового тысячелетия процесс поиска более адекватных систем изме-
рения общественного развития интенсифицировался, что нашло отражение в опу-
бликовании ряда методических документов международного уровня.

в 2000 году оон была принята декларация тысячелетия и сформирована ра-
бочая группа по индикаторам мониторинга процесса продвижения к 8 целям раз-
вития мирового сообщества в ххi веке (Millenium development Goals). рабочая 
группа выдвинула пять критериев, которым должны удовлетворять социальные 
индикаторы:

обеспечивать релевантное и надежное измерение изменений, ведущих к дости-
жению целей развития в новом тысячелетии;

быть ясными и однозначными для интерпретации и обладать основой, допу-
скающей международное сравнение данных;

быть широко совместимыми с другими глобально используемыми наборами 
данных и не накладывающими на исследовательские группы в странах, правитель-
ства и других партнеров дополнительных издержек, не обусловленных задачами 
исследования;

быть в максимальной степени основанными на международных стандартах, 
рекомендациях и лучшей практике;

быть созданными на основе достоверных источников данных, иметь количе-
ственный характер и допускать возможность измерений в динамике1.

наиболее влиятельным документом в области измерения общественного раз-
вития стал доклад созданной в 2008 году по инициативе президента Франции 
николя саркози комиссии по измерению экономической эффективности и соци-
ального прогресса (далее комиссия) под руководством джозефа стиглица, амар-
тии сена и Жана-поля Фитусси2. основными целями комиссии были: выявление 
ограничений ввп в качестве показателя общественного прогресса и рассмотре-
ние возможностей создания более адекватных инструментов измерения. в докла-
де комиссии было предложено дополнить существующие измерения текущего со-
циального благополучия показателями устойчивого развития, характеризующими 
будущее благополучие, и была признана многомерность понятия благополучия, 
включающего количественное и качественное, субъективное и объективное изме-
рения.

другим важным событием в этой области стала публикация в августе 2009 года 
доклада европейской комиссии «ввп и далее: измерение прогресса в меняющем-
ся мире»3. комиссия сформулировала пять основных шагов, необходимых для вы-
работки отвечающих современному уровню инструментов измерения социальной 
реальности:

1  indicators for monitoring the millennium development goals. st/esa/stat/ser.f/95 / united nations 
publication, 2003.

2  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.

3  commission of the european communities. Gdp and beyond: measuring progress in a changing world, 
2009.
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дополнение ввп экологическими и социальными индикаторами;
приближение информации для принятия решений к реальному времени;
более точное измерение распределения и неравенства;
создание европейской шкалы устойчивого развития;
распространение национальных счетов на экологическую и социальную об-

ласти1.
третьим важным документом, посвященным проблеме совершенствования ин-

струментов измерения общественного развития, стал глобальный проект оЭср 
«измерение прогресса обществ»2. в проекте также проводится различие между 
«конечными целями» – «результатами» – и промежуточными целями – «фактора-
ми». так, благополучие складывается из шести конечных целей: 1) физического и 
психического здоровья; 2) знания и понимания; 3) работы; 4) материального бла-
гополучия; 5) свободы и самоопределения; 6) межличностных отношений. в каче-
стве «факторов» выделяются сильная экономика, эффективное управление и энер-
гичная культура.

основными особенностями проекта являются:
ориентация на результат;
трактовка социального прогресса и благополучия как многомерных понятий;
принятие в качестве фокуса анализа индивида;
использование как объективных, так и субъективных показателей;
внимание к проблемам распределения и неравенства.

2.4. исПоЛЬзоВание соЦиаЛЬных индикаТоРоВ

социальные индикаторы используются как на национальном, так и на между-
народном уровнях. в национальной статистике они применяются для характери-
стики результатов и выработки перспектив общественного развития той или иной 
страны. в настоящее время системы социальных индикаторов применяются прак-
тически всеми европейскими странами, сша, канадой, японией, австралией, 
странами латинской америки и Южной африкой.

кроме того, они используются в межстрановых сравнительных исследовани-
ях, проводимых международными организациями для определения относительно-
го уровня развития отдельных стран и разработки проектов помощи нуждающим-
ся. в настоящее время наиболее влиятельными в этом отношении организациями 
являются всемирный банк, программа развития оон, оЭср и европейская ко-
миссия.

данные в основном поставляются специальными статистическими агентства-
ми, однако в их сборе также участвуют министерства, общественные объединения 
(включая профсоюзы) и научные учреждения. для официальной статистики ха-

1  commission of the european communities. Gdp and beyond: measuring progress in a changing world, 
2009, рр. 5–9.

2  Giovannini e, hall J, Morrone a., and rannuzi G. a framework to measure the progress of societies, oecd 
Working paper, 2009.
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рактерна большая последовательность и ответственность; с другой стороны, не-
официальная статистика обладает большей автономией и гибкостью в отношении 
структуры, позволяющей учитывать концептуальные инновации.

важными тенденциями в современной социальной статистике являются тема-
тизация и региональная дифференциация. тематизация проявляется в появлении 
большого количества исследований, сфокусированных на определенных сферах 
общественной жизни, таких как здравоохранение, образование, семья, преступ-
ность, бедность, или конкретных социальных группах – детях, пожилых людях, 
женщинах.

регионализация проявляется в переносе процесса сбора данных с общенаци-
онального уровня на уровень регионов, областей или даже городов и местных со-
обществ1.

3. основные теоретико-Методологические подходы:  
ЭконоМика счастья и ЭконоМика развития 

в настоящее время в области измерения социальной реальности существуют 
два основных теоретико-методологических подхода. Экономика счастья делает ак-
цент на субъективном благополучии людей, через него оценивая качество объек-
тивных условий их жизни. более традиционный подход предполагает обратный 
порядок: благополучие людей рассматривается как прямое следствие объективных 
условий их жизни. Эти последние, в свою очередь, связываются с понятием обще-
ственного развития, поэтому представляется правомерным назвать данный подход 
экономикой развития.

3.1. Экономика сЧасТЬя

3.1.1. Основные характеристики подхода

Экономика счастья2 представляет собой новое направление, исходящее из 
более широкого понятия полезности, чем это принято в традиционной экономи-
ке, и оценивающее благополучие людей с использованием не только экономи-

1  noll h.-h. social indicators and social reporting: the international experience. http://www.ccsd.ca/noll1.
html.

2 «Экономика счастья» (economics of happiness) является закрепившимся в мировой научной практике 
обозначением междисциплинарного подхода, направленного на измерение субъективного благополучия 
индивидов. вместе с тем необходимо отметить, что излишне эмоционально нагруженный и плохо под-
дающийся определению термин «счастье» способен ввести в заблуждение. учитывая то, что термины 
«счастье» и «субъективное благополучие» используются в экономике счастья синонимически, мы будем в 
основном пользоваться этим вторым термином, который представляется более точным для передачи субъ-
ективного ощущения удовольствия или удовлетворения от жизни, которое, собственно, и изучает эконо-
мика счастья.
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ческих, но также психологических и социологических методов1. в частности, 
она делает акцент на отличных от материального достатка факторах, влияющих 
на ощущение благополучия индивидами, т.е. речь идет о субъективном благо-
получии.

интерес современных экономистов к проблемам субъективного благополу-
чия и счастья проявился лишь сравнительно недавно, хотя он рассматривался как 
вполне естественный иеремией бентамом, джоном стюартом Миллем и адамом 
смитом. однако по мере того как экономика становилась более строгой и кван-
титативной, возобладали более ограниченные определения благополучия. полез-
ность стала пониматься как переменная, зависящая только от дохода и опосредо-
ванная индивидуальным выбором или предпочтениями в рамках рациональных 
ограничений, налагаемых индивидуальным бюджетом.

однако даже в контексте более ортодоксального подхода акцент исключитель-
но на доходе может привести к игнорированию важных элементов субъективного 
благополучия. люди имеют различные предпочтения относительно материальных 
и нематериальных благ. так, они могут выбрать хуже оплачиваемую, но принося-
щую большее удовлетворение работу. тем не менее, они все равно максимизируют 
полезность в ее классическом смысле.

изучение счастья или субъективного благополучия (сб) стало частью более 
общего движения в экономике, стремящегося расширить границы принятых в этой 
дисциплине допущений. так, новые направления исследования открылись с вве-
дением понятия ограниченной рациональности и возникновением бихевиораль-
ной экономики. являющаяся одним из этих новых направлений экономика счастья 
использует более широкое представление о полезности и благополучии, включая 
взаимозависимые функции полезности, процедурную полезность и взаимодей-
ствие между рациональными и нерациональными факторами, определяющими 
экономическое поведение.

В истории экономики счастья можно выделить два основных этапа, ос-
новным содержанием которых стало изменение трактовки базового для эко-
номики понятия полезности, с помощью которого объяснялся выбор, совер-
шаемый потребителями между различными товарами2. в 1930-е годы многие 
экономисты пришли к убеждению о невозможности измерения полезности в кар-
динальных величинах. дело в том, что такой подход предполагает хорошую (или 
даже полную) информированность потребителей относительно свойств товаров 
и рыночной конъюнктуры, осознанность осуществляемого выбора и постоянство 
предпочтений. тем самым полезность превращается просто в число, лишенное ка-
кого-либо содержания.

Эмпирически полезность следует выводить из уже осуществленного или про-
явленного выбора, т.е. речь может идти только о «полезности выбора», представ-
ленной в виде индекса предпочтения одного товара другому. после второй ми-
ровой войны в так называемой «новой экономике всеобщего благосостояния» 

1  Graham c. the economics of happiness // ed. steven durlauf and larry Blume. the new palgrave dictionary 
of economics, second edition, 2008.

2  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 19–21.
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утвердилось мнение о том, что полезность должна измеряться в ординальных ве-
личинах, графически представляемых кривыми потребительского безразличия.

Экономисты при этом руководствовались двумя основными соображениями. 
во-первых, состояния сознания вроде удовлетворения или удовольствия, лежащие 
в основе выявленного выбора, крайне трудно поддаются измерению. во-вторых, 
выяснилось, что кардинальная полезность отнюдь не является необходимой для 
экономической теории, для которой вполне достаточно ординальной полезности в 
виде индекса предпочтений.

таким образом, в этот период экономика отказалась от идеи эмпирического из-
мерения полезности в терминах удовлетворения или удовольствия. единственной 
областью, где для кардинальной полезности было сделано исключение, стал ана-
лиз затрат и результатов, применяемый для оценки конкретных проектов.

начало второго этапа в развитии экономики счастья относится к 1970-м годам, 
когда ряд экономистов пришел к выводу, что полезность должна концептуализи-
роваться в терминах сб и соответственно измеряться. Этот переворот во взглядах 
был обусловлен следующими факторами. во-первых, появились многочисленные 
и убедительные свидетельства того, что предпочтения и сб в достаточной степе-
ни независимы друг от друга. кроме того, стало очевидным, что большую часть 
осуществляемой людьми деятельности, включая рыночное поведение, невозмож-
но объяснить только на основании эгоистических предпочтений. таким образом, 
установление прямой зависимости между наблюдаемым поведением и индивиду-
альными предпочтениями оказывалось невозможным.

во-вторых, некоторыми экономистами было высказано предположение о том, 
что удовлетворенность жизнью или сб не может оцениваться только в рыночных 
или денежных терминах. наконец, появились междисциплинарные теории, сбли-
зившие экономику с психологией, которые позволили выработать новую концеп-
цию измеряемой полезности, в основе которой лежало понятие субъективного бла-
гополучия.

Первым современным экономистом, применившим психологическую 
концепцию счастья к экономической теории, стал Ричард истерлин1. истер-
лин сравнивает две противоположные теории благополучия, принятые в психоло-
гии и экономике. психологическая теория «исходной точки» приписывает каждо-
му индивиду некую фиксированную точку счастья или удовлетворенности жизнью 
(истерлин рассматривает эти понятия как синонимичные), определенную наслед-
ственностью и личными особенностями. любые позитивные или негативные из-
менения в жизни могут лишь временно отклонить субъективное благополучие от 
исходной точки, после чего происходит процесс «гедонистической адаптации», и 
человек возвращается к исходному состоянию. с этой точки зрения, любые уси-
лия, направленные на повышение благополучия, включая социальную политику, 
оказываются тщетными.

Экономисты, напротив, указывают на важность для ощущения благополучия 
внешних факторов вроде дохода или занятости. из допущения, что материальный 

1  easterlin r.a. income and happiness: towards a unified theory. l.a., 2000; easterlin, r.a. explaining 
happiness. proceedings of the national academy of sciences, 100 (19), 2003, pp. 11176–11183.
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достаток и хорошая работа могут сделать человека счастливее, выводится заклю-
чение о желательности мер, направленных на повышение благосостояния обще-
ства.

по мнению истерлина, неверны обе эти теории. данные опросов свидетель-
ствуют о том, что такие события, как свадьба, развод, серьезная болезнь или инва-
лидность оказывают длительный эффект на субъективное благополучие, в то вре-
мя как повышение достатка не всегда делает людей более счастливыми.

сравнительные исследования, проведенные в странах с различным полити-
ческим устройством и экономическим благосостоянием, свидетельствуют о сход-
стве представлений людей о счастье. на первом месте стоят материальные условия 
жизни, следом идет семья, затем здоровье, работа (интересное дело) и личные ка-
чества (эмоциональная стабильность, самооценка, самодисциплина). гораздо реже 
респонденты включали в список влияющих на субъективное благополучие факто-
ров войну, гражданские права или социальное равенство. Эти последние оказыва-
ют влияние на благополучие людей в момент резких изменений, однако в целом 
воспринимаются как объективная данность, не зависящая от их действий. гораздо 
больший интерес у респондентов вызывали события повседневной жизни, находя-
щиеся в пределах их контроля, вроде заработка, семьи и здоровья. несмотря на то, 
что опрос предоставлял возможность респондентам дать собственное определе-
ние счастью или удовлетворенности жизнью, большинство людей основывали их 
на сходных соображениях.

Экономика счастья не выступает за отказ от измерений благополучия, основан-
ных на материальном достатке, а предлагает дополнить их более общими измере-
ниями благополучия. Эмпирической базой для этих измерений служат результаты 
широкомасштабных опросов сотен тысяч индивидов в различных странах и в раз-
личные периоды времени, в ходе которых респондентам предлагается самим оце-
нить собственное благополучие. Эти опросы указывают на важность для чувства 
благополучия целого ряда факторов, куда, помимо дохода, входят также здоровье, 
семейное положение, профессиональный и социальный статус.

Этот подход, основывающийся не на проявленном выборе, а на выраженных 
предпочтениях, особенно хорошо подходит для исследования в тех областях, где 
изучение выбора дает лишь ограниченную информацию. на самом деле, между 
выраженными предпочтениями и выбором часто обнаруживаются расхождения. 
так, выбор не позволяют адекватно оценить влияние на субъективное благополу-
чие факторов, которые индивиды не могут изменить, вроде социального неравен-
ства, ухудшения экологии, инфляции и безработицы. в частности, предлагаемый 
а. сеном1 подход к бедности с точки зрения способностей выявляет отсутствие у 
бедных возможности выбора или осуществления некоторых действий. во многих 
своих работах сен критикует излишний акцент экономистов на выборе в качестве 
единственного индикатора человеческого поведения.

описанный выше подход применяется для поисков взаимосвязи между дохо-
дом и счастьем, в исследованиях социального неравенства и бедности, для изуче-

1  sen a. rationality and social choice // american economic review 85, 1995, pp. 1–24.
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ния влияния макрополитики на благополучие индивида и выявления эффекта со-
циальной политики в сфере контроля за вызывающими привыкание веществами.

в некоторых исследованиях предпринимались попытки отделить фактор дохо-
да от эндогенных факторов вроде удовлетворения работой. так, было установле-
но, что люди с более высоким уровнем сб обычно лучше проявляют себя на рынке 
труда и со временем зарабатывают больше1.

сюда же относится до сих пор дебатирующийся экономистами вопрос о том, 
как влияет на чувство благополучия индивида неравенство в доходах. большин-
ство проведенных в сша и европе исследований показывает, что неравенство 
оказывает умеренное или незначительное влияние на сб2. с другой стороны, ис-
следование, проведенное в латинской америке, выявило негативный эффект не-
равенства на благополучие бедных и позитивный – на благополучие богатых3. Эти 
неоднозначные результаты, возможно, отражают тот факт, что неравенство может 
восприниматься двояко: либо как перспектива социальной мобильности, либо как 
несправедливость. в странах, где высокий уровень неравенства сочетается с не-
развитыми социальными институтами и рынком труда, оно выступает не в каче-
стве перспективы мобильности, а как постоянный признак благоприятного или не-
благоприятного социального положения.

исследования субъективного благополучия также облегчают измерение социаль-
ных эффектов таких общих факторов неравенства, не связанных с доходом, как раса, 
пол и статус, которые оказываются весьма значимыми [96]. Эти результаты подкре-
пляются исследованиями в сфере здоровья, которые демонстрируют, что социальное 
положение оказывает значительный эффект на состояние здоровья индивида4.

исследования сб также способствуют более глубокому пониманию бедности. 
теория исходной точки предполагает, что живущий в нужде крестьянин может 
чувствовать себя вполне счастливым. хотя этот тезис противоречит содержащим-
ся в литературе стандартным выводам о том, что в рамках одной страны бедные 
чувствуют себя менее счастливыми, чем богатые, он, тем не менее, объясняет ту 
роль, которую в некоторых случаях низкий уровень ожиданий играет в сохранении 
бедности. с другой стороны, подход с точки зрения способностей делает акцент на 
ограниченности у бедных возможности выбора.

то, что ощущение бедности зависит от уровня ожиданий, хорошо демонстри-
руется тем фактом, что люди с достаточно высоким доходом считают себя бедны-
ми, в то время как те, кто находится за объективной чертой бедности, не считают 
себя таковыми5.

1  diener e. et al. the relationship between income and subjective well-being: relative or absolute? social 
indicators research 28, 2003, pp. 195–223. Graham c., eggers a. and sukhtankar s. does happiness pay? an 
initial exploration based on panel data from russia. Journal of economic Behavior and organization, 55, 2004, 
pp. 319–42.

2  alesina a., di tella r. and Macculloch r. inequality and happiness: are europeans and americans 
different? // Journal of public economics 88, 2004, pp. 2009–42.

3  Graham c. and felton a. does inequality matter to individual welfare: an exploration based on happiness 
surveys in latin america. center on social and economic dynamics. Working papers series no. 38. Washington, 
dc, 2005.

4  Marmot, M. the status syndrome: how social standing affects our health and longevity. london, 2004. 
5  rojas M. Well-being and the complexity of poverty. research paper no. 2004/29. helsinki, 2004. 
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кроме того, чувство благополучия тех, кто вырвался из бедности, часто подры-
вается неуверенностью и страхом снова оказаться в прежнем положении. данные 
о доходах не выявляют уязвимости этих индивидов, в то время как данные о сча-
стье демонстрируют ее сильный негативный эффект на их чувство благополучия. 
Эти люди часто оценивают степень своего благополучия ниже, чем бедные1.

исследования сб также могут использоваться для изучения влияния на чув-
ство благополучия различных макроэкономических факторов. большинство работ 
в этой области показывает, что инфляция и безработица негативно влияют на сб. 
Эффекты безработицы оказываются сильнее, чем эффекты инфляции, и распро-
страняются за пределы тех групп, для которых они служат причиной ограничения 
доходов2. стандартный «индекс страдания», приписывающий инфляции и безра-
ботице равный вес, скорее всего, недооценивает влияние этой последней на чув-
ство благополучия.

3.1.2. Измерение субъективного благополучия

опросы. в настоящее время единственным достаточно надежным способом 
измерения сб являются опросы, в ходе которых от респондентов требуется само-
стоятельно оценить уровень собственного благополучия. при этом опросы позво-
ляют выявить как когнитивный, так и аффективные компоненты счастья3.

когнитивный компонент выявляется с помощью прямо поставленных закры-
тых вопросов о сб, предполагающих несколько ответов. первый стандартный 
трехпунктный вопрос о счастье был сформулирован опросно-исследовательским 
центром Мичиганского университета и звучал так: «как вы полагаете, в настоя-
щее время вы в целом очень счастливы, достаточно счастливы или не очень счаст-
ливы?» в дальнейшем стали использоваться также четырехпунктные вопросы. 
в частности, в широко использовавшемся для международного исследования сча-
стья опросе «World Value survey» вопрос формулировался так: «как вы полагаете, 
вы в целом очень счастливы, достаточно счастливы, не очень счастливы, совсем не 
счастливы?»

аффективные компоненты счастья выявляются с помощью многокомпонент-
ных шкал вроде той, которая используется в «Midlife development inventory» 
(Midi). позитивные и негативные аффекты, испытанные за последний месяц, оце-
ниваются по следующим характеристикам, описывающим психологическое само-
чувствие:

Таблица 2
негативный аффект позитивный аффект

1. тоскливо, ничего не радовало 1. очень радостно
2. испытывал(а) раздражение 2. был(а) в хорошем настроении

1  Graham c. and pettinato s. happiness and hardship: opportunity and insecurity in new market economies. 
Washington, dc, 2002.

2  di tella r., Macculloch r. and oswald a. J. preferences over inflation and unemployment: evidence from 
surveys of happiness. american economic review 91, 2001, pp. 335–41.

3  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 26–7.
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негативный аффект позитивный аффект
3. беспокойно 3. был(а) очень доволен (довольна)
4. безнадежно 4. спокойно и умиротворенно
5. все казалось очень трудным 5. удовлетворенно
6. все казалось бессмысленным 6. был(а) исполнен(а) жизненных сил

ответы шкалировались следующим образом:
1 = никогда
2 = иногда
3 = время от времени
4 = большую часть времени
5 = все время
однокомпонентная шкала удовлетворенности используется в «eurobarometer 

survey» – опросе, проводящемся много лет статистическим агентством европей-
ского союза. вопрос сформулирован следующим образом: «как вы полагаете, вы 
в целом вполне удовлетворены, достаточно удовлетворены, не очень удовлетворе-
ны или совсем не удовлетворены своей жизнью?»

широкую известность получила также многокомпонентная «шкала удовлет-
воренности жизнью», разработанная Эдом динером с сотрудниками1. в нее входят 
пять утверждений, ответы на которые ранжируются по семипунктной шкале от 
«совершенно согласен» до «совершенно несогласен». список утверждений выгля-
дит следующим образом:

1. «Моя жизнь в основном близка к идеалу».
2. «условия моей жизни прекрасны».
3. «я удовлетворен(а) своей жизнью».
4. «до сих пор мне удавалось получить то, что я хотел(а)».
5. «если бы мне пришлось снова прожить свою жизнь, я бы почти ничего не 

изменил(а)».
индекс счастья может включать в себя, в принципе, неограниченное число 

измерений; все зависит от целей конкретного исследования. для большинства 
исследований вполне достаточна метрика «общей удовлетворенности жизнью». 
психологи показали, что большинство проявлений счастья может быть вполне 
адекватно охарактеризовано с ее помощью2. кроме того, она демонстрирует вы-
сокую степень внутриличностной устойчивости и не создает проблем при срав-
нениях. однако для специальных исследований категория счастья может разби-
ваться на более тонкие характеристики, описывающие его различные аспекты, 
как, например, в таблице 1, где приведены возможные характеристики основных 
элементов сб.

1  diener e., lucas r.e. personality and subjective well-being / d. Kahneman, e. diener, n. schwartz eds. 
Well-being: the foundations of hedonic psychology. n.Y., 1999, pp. 213–29.

2  Kahneman d., diener e. and schwarz n. Well-being: the foundations of hedonic psychology. n.Y., 
1999, р. 8. 

Продолжение таблицы 2
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Таблица 3
характеристики основных элементов счастья

приятный аффект неприятный аффект удовлетворенность жизнью
радость вина и стыд Желание изменить жизнь
восторг печаль удовлетворение жизнью

довольство тревога, беспокойство удовлетворение прошлым
гордость гнев удовлетворение будущим
любовь стресс Мнение значимых других
счастье депрессия
Экстаз зависть

Источник: diener e., lucas r.e. personality and subjective well-being / d. Kahneman, 
e. diener, n. schwartz eds. Well-being: the foundations of hedonic psychology. n.Y., 1999, 
table 1.

важным с экономической точки зрения является также выбор областей жизни, 
относительно которых собираются данные о сб. результаты исследований показы-
вают, что люди в большей степени испытывают удовлетворение в личной сфере, 
чем в общественной. наиболее важными областями личной сферы являются:

рынок труда;
потребление;
семья и родственные отношения;
досуг;
здоровье1.
в качестве одного из объяснений парадоксального отсутствие среди упомина-

емых респондентами в качестве важных для их сб вопросов общественной сфе-
ры приводится то, что эти вопросы воспринимаются людьми как находящиеся 
вне их непосредственного контроля. с этой точки зрения, психологически более 
комфортным является абстрагироваться от них2. тем не менее, как будет показано 
ниже, политические факторы оказывают определенное влияние на сб.

оценка. измерениям сб присущи три основных особенности:
индивидуальность (оценка исходит от индивида и не претендует на объектив-

ность);
учет как позитивных, так и негативных влияний;
обобщенность (уровень счастья оценивается относительно всей жизни, а не 

какой-то ее отдельной области).
хотя формализация сб представляется делом достаточно проблематичным, 

экономистами3 была предложена следующая функция:
W = h[u(Y, t)] + ε,

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 29.
2  easterlin r.a. income and happiness: towards a unified theory. l.a., 2000, р. 4.
3  Blanchflower d.G., oswald a.J. Well-being over time in Britain and the usa. nBer Working paper no. 

7487. cambridge, Mass., 2000.
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где W – сообщаемый уровень сб, варьирующий по кардинальной шкале от 1 до 
10 (от «предельно несчастлив» до «предельно счастлив»); функция u  – наблюдае-
мый индивидом уровень сб или полезности; Y – набор детерминантов сообщаемо-
го сб; t – переменная времени, указывающая на изменчивость отношений между 
Y и u; h – непрерывная недифференцируемая функция, связывающая реальный 
уровень сб с сообщаемым; ε – случайная величина, характеризующая влияние на 
отношение между реальным и сообщаемым сб скрытых факторов (например, не-
способности человека точно определить свой уровень счастья).

некоторые авторы1 проводят различие между «запасами» и «потоками» сб. 
так, радость или страдание, вызываемые событиями в определенный момент вре-
мени представляют собой поток психического процесса, в то время как устойчи-
вые личностные характеристики, социальное положение и социальные отношения 
могут рассматриваться как запас счастья конкретного индивида.

достоверность. достоверность измерений сб имеет несколько аспектов. пре-
жде всего, она определяется соответствием друг другу двух или более измерений 
одной и той же области. кроме того, под достоверностью понимается также посто-
янство ответов индивида, которые при ответах на одни и те же вопросы должны 
оставаться одинаковыми (при прочих равных условиях). иначе говоря, ответы не 
должны быть следствием колебаний настроения респондента. в плане достовер-
ности измерений сб возникают две основные проблемы:

искаженная оценка, возникающая в случаях, когда на суждение респондента 
оказывают влияние дополнительные факторы окружения, в зависимости от кото-
рых излишний акцент будет сделан на определенных областях сб, и

искаженный ответ, возникающий в случаях, когда на суждение респондента ока-
зывает влияние определенная последовательность или формулировка вопросов2.

обе эти проблемы могут быть решены путем тщательной разработки плана 
опроса. в этом смысле важным также является правильное понимание респонден-
тами вопросов.

Валидность. под валидностью измерения сб понимается их соответствие из-
меряемому параметру. ответы на вопросы о счастье должны отражать, то что че-
ловек действительно чувствует. двумя основными проблемами здесь являются:

отсутствие мнения (респондент никогда не задумывался о том, счастлив ли он) 
и искаженный отчет, возникающий под влиянием психологических защитных ме-
ханизмов или социального давления, результатом чего является переоценка или 
недооценка респондентом сообщаемого уровня счастья.

часть этих ошибок носят случайный характер и поэтому не затрагивают агре-
гированный перекрестный анализ, другие могут быть учтены при разработке пла-
на опроса3.

соответствие. соответствие указывает на степень соотнесенности измерен-
ного уровня сб внешним наблюдениям того же самого феномена, что позволя-

1  headey B. and Wearing a. subjective well-being: a stocks and flows framework / f. strack, M. argyle, and 
n. schwartz eds. subjective well-being: an interdisciplinary perspective. oxford, 1991, pp. 7–26.

2  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 32.
3  там же.
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ет уменьшить вероятность указанных выше ошибок. так, согласно наблюдениям, 
люди, сообщающие о превышающем средний уровне сб, также

оцениваются как более счастливые своими близкими;
чаще улыбаются при общении;
с большей готовностью идут на новые социальные контакты;
чаще оказывают помощь другим;
реже пропускают работу;
менее вовлечены в конфликты на работе;
с большим оптимизмом оценивают будущее;
более энергичны, гибки в общении и креативны;
чаще вспоминают хорошее, чем плохое;
имеют более высокий порог фрустрации;
менее склонны к самоубийствам;
обладают лучшим здоровьем;
менее нуждаются в консультациях психолога1.
межстрановые сравнения. Межнациональные сравнения уровня сб пред-

ставляют особую проблему в силу культурных различий, обусловливающих ино-
гда прямо противоположное отношение к гедонистическому переживанию. так, 
позитивная оценка счастья в американском обществе побуждает респондентов пе-
реоценивать собственный уровень сб; с другой стороны, японцы менее склонны 
афишировать собственное счастье в силу присущей этому обществу скромности в 
самооценке. одним из способов корректировки этого эффекта является использо-
вание так называемых «шкал социальной желательности», позволяющих выявить 
степень зависимости индивидов от оценок окружающих.

3.1.3. Объективные факторы благополучия

выше уже отмечалось, что исследования сб делают акцент преимущественно 
на внутренних (субъективных) факторах счастья. такой выбор объясняется более 
высокой корреляцией с сб оценок удовлетворенности, чем объективных условий. 
одной из возможных причин такого положения дел является совпадение методов 
измерения. вторая состоит в том, что субъективные суждения находятся в каузаль-
ной цепи ближе к сб, поскольку внешние условия всегда опосредованы внутрен-
ними процессами. тем не менее, некоторые теории сб (например, классической 
обусловленности) предполагают, что между объективными условиями и благопо-
лучием существует непосредственная связь без какой-либо сознательной медиа-
ции.

с другой стороны, более экономическая перспектива делает акцент именно на 
объективных факторах, полагая их определяющими для субъективного благопо-
лучия. в принципе, число этих факторов может быть достаточно большим, и они 
могут варьировать в зависимости от целей исследования. однако для более общих 
обзоров отбирается ограниченное число факторов, которые можно условно разде-
лить на демографические (возраст, пол, этническая или расовая принадлежность), 

1  frank r.h. the frame of reference as a public good // economic Journal, 107 (445), 1997, pp. 1832–47.
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социальные (здоровье, близкие отношения и брак, образование, религия), эконо-
мические (доход, занятость, удовлетворение работой, инфляция) и политические 
(эффективность управления, качество институтов).

демографические факторы. согласно распространенному убеждению, люди 
старшего возраста должны чувствовать себя менее счастливыми, чем молодые. 
при этом обычно ссылаются на такие объективные причины, как состояние здоро-
вья, более низкий доход, утрата близких людей.

тем не менее, многими исследованиями у старшего поколения был зафиксиро-
ван более высокий уровень сб, чем у молодых, что может объясняться различны-
ми эффектами накопления опыта, к которым можно отнести более низкий уровень 
ожиданий и притязаний, меньший разрыв между целями и возможностями, адап-
тацию к жизненным условиям и навыки контроля негативных аффектов1.

в целом экономисты установили u-образную зависимость между возрастом 
и счастьем при строгом контроле такой важной переменной, как здоровье2. так, 
проведенным в великобритании исследованием наиболее низкий уровень сб был 
зафиксирован в группе сорокалетних (43 года у мужчин и 40 лет у женщин). бо-
лее высокий уровень благополучия по краям возрастной шкалы может объяснять-
ся двойным эффектом отсутствия и накопления опыта. с этой точки зрения люди 
среднего возраста оказываются в наиболее уязвимом положении, так как они уже 
освободились от «розовых» иллюзий юности, но еще не примирились с жизнью, 
как пожилые.

в целом, измерение влияния возраста на сб связано с рядом серьезных трудно-
стей. к основным из ним можно отнести: изменение представления о благополу-
чии с возрастом и влияние временного фактора (изменение уровня сб может быть 
связано не с возрастом, а с изменившимися условиями жизни).

что касается гендерных различий, то женщины обычно сообщают о более вы-
соком уровне как негативных, так и позитивных аффектов, что связано с гендер-
ным разделением ролей, предполагающем более высокую эмоциональность жен-
щин и допускающем большую свободу в ее выражении. в целом, между полами не 
выявлено сколько-нибудь существенных различий в уровне общего благополучия3.

тем не менее, некоторые исследования, проведенные экономистами, свидетель-
ствуют о более низком уровне сб у женщин. так, согласно одному из них4, с начала 
1970-х до конца 1990-х годов среди американских женщин наблюдалось снижение 
уровня сб по сравнению с мужчинами несмотря на предпринимаемые правитель-
ством усилия по уменьшению гендерной дискриминации. Это может объяснять-
ся повышением уровня притязаний в условиях роста равенства и, соответственно, 
снижением степени удовлетворенности существующими условиями жизни.

исследования не выявили сколько-нибудь значительных различий в уровне 
сб, которые могли бы быть приписаны расовой или этнической принадлежности 

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 53–54.
2  Blanchflower d.G., oswald a.J. Well-being over time in Britain and the usa. nBer Working paper no. 

7487. cambridge, Mass., 2000.
3  diener e. subjective well-being / diener e. the science of well-being. springer, 2009, pp. 11–58, р. 28.
4  Blanchflower d.G., oswald a.J. Well-being over time in Britain and the usa. nBer Working paper no. 

7487. cambridge, Mass., 2000.
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как таковой. выявленная для разных стран иерархия уровня сб, в соответствии с 
которой на первом месте стоят белые, а далее в порядке убывания идут индейцы, 
мулаты и чернокожие, является отражением различий в уровне дохода, образова-
ния и занятости и не проявляется при контроле указанных переменных1.

социальные факторы. Многие исследования указывают на существование 
тесной взаимосвязи между благополучием и субъективной оценкой здоровья, при-
чем этот эффект сохраняется при контроле переменной возраста. несмотря на вы-
явленную сильную корреляцию между субъективной оценкой здоровья и сб, неко-
торые исследователи обнаружили, что при ковариации других переменных вроде 
досуга этот эффект оказался не столь значительным. иначе говоря, эффект здоро-
вья на сб включает в себя оценку того, что это здоровье позволяет людям делать2. 
с другой стороны, объективная оценка здоровья врачами демонстрирует более 
низкую корреляцию с сб. Это позволяет сделать вывод о том, что благополучие в 
большей степени связано с субъективным представлением индивида о здоровье, 
чем с его объективным состоянием.

относительно влияния на сб близких отношений и брака существуют доста-
точно противоречивые данные, не позволяющие сделать однозначного вывода. 
так, некоторые исследования указывают на положительную связь сб с дружбой, 
в то время как другие демонстрируют его отрицательную связь с родственными 
отношениями. гораздо более однозначны данные относительно любви и брака. 
большинство исследований указывают на любовь как на один из наиболее важных 
(если не самый важный) факторов благополучия3.

аналогичным образом, не вызывает сомнения положительная связь сб с бра-
ком, зафиксированная многочисленными исследованиями4. Женатые мужчины и 
замужние женщины сообщают о более высоком уровне сб, чем неженатые (неза-
мужние), разведенные, живущие раздельно или вдовые, причем эта оценка не за-
висит от пола респондентов. сходная картина наблюдается у сожительствующих 
вне брака, однако в данном случае многое зависит от культурных традиций.

исследователи5 указывают на две основные причины, почему брак способству-
ет сб. во-первых, он дает убежище от стрессов в других сферах жизни (особенно 
на работе) и, во-вторых, избавляет от чувства одиночества.

следует отметить, что различие в уровне благополучия между женатыми и не-
женатыми постепенно сокращается как за счет повышения уровня сб никогда не 
бывших в браке, так и за счет снижения уровня сб живущих в браке6.

исследования не выявили сколько-нибудь значительной корреляции между 
уровнем образования и сб при контроле других переменных вроде дохода7. Это 
объясняется тем, что, хотя образование служит важным ресурсом достижения бо-

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 55–56.
2  diener e. subjective well-being / diener e. the science of well-being. springer, 2009, pp. 11–58, рр. 35–36.
3  diener e. subjective well-being / diener e. the science of well-being. springer, 2009, pp. 11–58, р. 32.
4  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 57.
5  argyle M. causes and correlates of happiness // d. Kahneman et al. eds. Well-being: the foundations of 

hedonic psychology. n.Y., 1999.
6  lee G.r., seccombe K., and shehan c.l. Marital status and personal happiness: an analysis of trend data // 

Journal of Marriage and the family, 53, 1991, pp. 839–44.
7  diener e. subjective well-being / diener e. the science of well-being. springer, 2009, pp. 11–58, р. 29.



143

лее высокого социального статуса, оно одновременно повышает уровень притяза-
ний и расширяет спектр возможностей, тем самым усиливая экзистенциальную 
тревогу, связанную с выбором и самореализацией.

религия и вера в целом позитивно влияют на сб. Этот эффект сохраняется при 
контроле других переменных, таких как семейное положение, доход и возраст, од-
нако не является сильным1. выявленная некоторыми работами обратная зависи-
мость2 может объясняться иной операционализацией фактора.

исследователи выделяют четыре основные причины позитивного влияния ре-
лигии на сб:

1) социальная поддержка со стороны членов общины;
2) привнесение в жизнь смысла и цели;
3) создание «схемы интерпретации», позволяющей лучше противостоять не-

приятностям;
4) побуждение к более здоровому образу жизни3.
результаты исследований показывают, что уровень сб индивидов выше в тех 

сообществах, где существуют отношения взаимопомощи и взаимное доверие. т.е 
развитые социальные сети. так, в частности, более высокий уровень сб и более 
низкий уровень самоубийств зафиксирован в тех регионах, где развито членство в 
добровольных объединениях и клубах4. в том же исследовании на основании ана-
лиза сравнительных данных по странам делается вывод о более высоком уровне 
счастья у жителей стран с высоким уровнем социального капитала.

Экономические факторы. большинство экономистов полагает само собой 
разумеющимся, что повышение дохода автоматически ведет к большему сб. пси-
хологи выражают в этом плане определенные сомнения. в частности, теории адап-
тации или «исходной точки», подкрепленные известным эмпирическим исследо-
ванием субъективного благополучия выигравших в лотерею5, утверждают, что 
уровень благополучия для каждого конкретного индивида остается более или ме-
нее постоянным после периода адаптации к повышению достатка.

изучение влияния дохода на сб обычно ведется по трем измерениям: 1) срав-
нительный анализ по странам; 2) сравнительный анализ по времени внутри стра-
ны и 3) анализ уровня сб людей с различным доходом [93, 73–88]6.

согласно данным исследования7, охватывавшего 55 стран и использовавшего 
метод сравнения дохода по обменным курсам валют и паритету покупательной 
способности, жители богатых стран чувствуют себя в целом счастливее, чем жи-
тели бедных. другие исследования, в которых применялась иная выборка стран и 

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 59.
2  cameron p. Mood as an indicant of happiness: age, sex, social class, and situational differences // Journal 

of gerontology, 30, 1975, pp. 216–224.
3  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 59.
4  helliwell J. f. how’s life? combining individual and national variables to explain subjective well-being // 

economic Modelling, 20, 2003, pp. 331–360.
5  Brickman ph., coates d, and Janoff-Bulman r. lottery winners and accidental victims: is happiness 

relative? // Journal of personality and social psychology, 36 (8),1978, pp. 917–27.
6  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 73–88.
7  diener e., diener M., and diner c. factors predicting the subjective well-being in nations // Journal of 

personality and social psychology, 1995, 69 (5), pp. 851–64.
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использовались десять индикаторов счастья при контроле переменной профессии, 
пришли к аналогичному выводу о том, что удовлетворенность жизнью индивидов 
коррелирует с уровнем экономического развития страны1.

более парадоксальные результаты были получены в отношении влияния до-
хода на изменение уровня сб с течением времени. так, хотя уровень дохода в со-
единенных штатах после второй мировой войны непрерывно рос, доля людей, 
считавших себя «очень счастливыми», за тот же период снижалась2. Этот фено-
мен находит объяснение с точки зрения теории суждений. с одной стороны, люди 
адаптируются к изменившемуся материальному положению и уже не испытывают 
от него большего счастья; с другой стороны, повышение стандарта (уровня притя-
заний) делает их постоянно неудовлетворенными.

что касается уровня сб людей с различным доходом в рамках одной страны, то 
они в целом подтверждают положительную корреляцию между уровнями дохода 
и благополучия. так, согласно данным европейских исследователей3, «достаточно 
удовлетворенными» или «вполне удовлетворенными» считают себя 88 % респон-
дентов, относящихся к верхнему квартилю, и только 66 % относящихся к нижнему 
квартилю. в то же время при низком уровне дохода его повышение вызывает силь-
ный подъем сб, а при высоком уровне дохода, эффект его повышения оказывается 
скромнее4. для некоторых стран, в частности швейцарии, была даже зафиксирова-
на обратная зависимость: респонденты с наиболее высоким уровнем дохода сооб-
щали о более низком уровне сб, чем представители следующей за ними группы5. 
однако такое положение характерно лишь для богатых стран, в бедных обществах 
зависимость между уровнями дохода и благополучия выражена гораздо сильнее и 
достигает максимума в бедных районах калькутты6.

одно из объяснений отсутствия однозначной связи между уровнями дохода и 
благополучия в богатых обществах дает теория социального сравнения. в соот-
ветствии с ней, имеет значение не абсолютный уровень дохода, а положение ин-
дивида относительно ближайшего окружения. соответственно, находясь в более 
богатом окружении, индивид склонен чувствовать себя менее удовлетворенным 
жизнью.

Эмпирические данные свидетельствуют о сильной зависимости между занято-
стью и сб, а точнее, об отрицательном влиянии безработицы на уровень счастья. 
так, исследование, проведенное в 12 европейских странах, в ходе которого контро-
лировались переменные дохода и образования, выявило значительно более низкий 

1  inkeles a. and diamont l. personal development and national development: a cross-cultural perspective / 
a. szalai and f.M. andrews eds. the quality of life: comparative studies. university of Michigan, 1986, pp. 
73–109, р. 94.

2  Blanchflower d.G., oswald a.J. Well-being over time in Britain and the usa. nBer Working paper no. 
7487. cambridge, Mass., 2000.

3  di tella r., Macculloch r. and oswald a. J. how do macroeconomic fluctuations affect happiness. Boston, 
1999.

4  diener e., sandvik e., pavot W., fujita f. the relationship between income and subjective well-being: rela-
tive or absolute // social indicators research, 1993, 28 (3), pp. 195–223, fig. 2

5  leu r.e., Burri s., and priester t. lebensqualität und armut in der schweiz. Bern, 1997.
6  Biswas–diener r. and diener e. Making the best of a bad situation: life in the slums of calcutta. university 

of illinois, 2000.
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уровень сб у безработных1. более того, английские исследователи пришли к выво-
ду о том, что безработица снижает сб в более сильной степени, чем любые другие 
факторы, взятые по отдельности, включая развод и разлуку2. кроме того, безрабо-
тица, как правило, ведет к снижению дохода, что оказывает еще более негативный 
эффект на уровень благополучия.

влияние безработицы на сб проявляется как на психологическом, так и на со-
циальном уровне. в психологическом плане безработные больше подвержены де-
прессии и тревоге, что ведет к более высокому уровню смертности, самоубийств и 
алкоголизма. Эффект безработицы тяжелее всего сказывается на мужчинах в воз-
расте от 30 до 50 лет. кроме того, больше всего от нее страдают образованные и 
впервые столкнувшиеся с этой проблемой3. в социальном плане безработица вы-
зывает эффект стигматизации, поскольку в современных обществах работа явля-
ется одним из главных детерминантов не только социального статуса, но и вообще 
идентичности.

негативное влияние на сб оказывает не только личная безработица, но и об-
щая по стране. так, уже упоминавшееся европейское исследование4 зафиксиро-
вало снижение уровня удовлетворенности жизнью на 0,028 единиц по стандарт-
ной четырехпунктной шкале (равносильно переходу в более низкую категорию 
сб более 2 % населения) при росте уровня общей безработицы на 1 %. с другой 
стороны, как и в исследованиях влияния дохода, в случае с безработицей работа-
ет эффект социального сравнения. так, некоторые исследователи обнаружили, что 
безработные страдают меньше, если достаточно большое число их коллег или со-
седей также являются безработными5.

выше уже говорилось о важности труда как социального детерминанта в со-
временном обществе. в этой связи неудивительным представляется значение фак-
тора удовлетворенности трудом для сб.

при оценке удовлетворенности трудом важно иметь в виду, что с работой свя-
заны два ряда свойств, один из которых относится к внутренним характеристикам 
работы, а второй – к ее внешним характеристикам6. внутренние характеристики 
описывают скорее характер работы. к ним, в частности, относятся:

степень автономии,
возможность применения знаний и навыков,
разнообразие задач,
стиль руководства,
возможности личных контактов и т.д.
внешние характеристики описывают скорее условия работы. к ним, в частно-

сти, относятся:

1  di tella r., Macculloch r. and oswald a. J. preferences over inflation and unemployment: evidence from 
surveys of happiness. american economic review 91, 2001, pp. 335–41.

2  clark, a. and oswald, a. unhappiness and unemployment. economic Journal, 104, 1994, pp. 648–59, 
р. 655.

3  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 99–100.
4  di tella r., Macculloch r. and oswald a. J. preferences over inflation and unemployment: evidence from 

surveys of happiness. american economic review 91, 2001, pp. 335–41.
5  Kelvin p. and Jarrett J. the social psychological effects of unemployment. cambridge, 1985.
6  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 103–104.
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заработная плата, включая льготы,
условия труда,
безопасность труда,
личная безопасность во время работы,
социальный статус (престиж профессии) и т.д.
согласно теории уплотнения1, внешний фактор, особенно в виде денежного 

вознаграждения, подрывает внутреннюю мотивацию, если работник ощущает воз-
можность управления им. с другой стороны, если внешний фактор воспринима-
ется как поддерживающий внутреннюю мотивацию, внутреннее удовлетворение 
работой возрастает.

в целом, удовлетворенность работой положительно связана с производитель-
ностью труда, что крайне важно для эффективной работы фирм. так, среди удов-
летворенных работников ниже текучесть и прогулы; они более пунктуальны и 
оперативны2. удовлетворенные работой сотрудники также в большей степени мо-
тивированы к творческой и инновационной деятельности и более склонны к по-
ведению, описываемому моделью «организационного гражданства» (помощь дру-
гим сотрудникам и организации в целом, помимо должностных обязанностей). 
с другой стороны, превышение определенного уровня удовлетворенности рабо-
той ведет к тому, что сотрудники становятся слишком ориентированными на полу-
чение удовольствия и пренебрегают трудной работой3.

важным социальным последствием феномена внутренней удовлетворенности 
работой является добровольная деятельность. среди приносимых ей выгод ре-
спонденты в порядке убывания отмечают:

возможность социальных контактов,
удовлетворение от видимых результатов,
уменьшение эгоизма,
радость деятельности,
исполнение религиозного или морального долга,
ощущение личного достижения,
возможность получить признание своей квалификации4.
данные опроса показывают, что для волонтеров наиболее важными являются 

факторы внутренней удовлетворенности работой (возможность социальных кон-
тактов, личное достижение), в то время как внешние факторы (признание квали-
фикации) не имеют для них особого значения.

при изучении влияния на сб инфляции экономисты обычно проводят разли-
чие между ожидаемой и неожиданной инфляцией. в основе этого различия лежит 
допущение о том, что если рост цен ожидаем, у людей есть время к нему адапти-
роваться, в частности, потребовать повышения заработной платы с целью компен-
сации покупательной способности. адаптация оказывается тем труднее, чем более 
вариабельными являются совокупная инфляция и вызванный ей рост цен. в этом 

1  frey B.s. not just for money: an economic theory of personal motivation. cheltenham, 1997.
2  spector p.e. Job satisfaction: application, assessment, cause and consequences. sage, 1997.
3  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 105–106.
4  argyle M. causes and correlates of happiness // d. Kahneman et al. eds. Well-being: the foundations of 

hedonic psychology. n.Y., 1999, tab. 18.2.
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случае индивиды должны затратить больше усилий на получение необходимой ин-
формации и неизбежно будут совершать ошибки в ее оценках. с другой стороны, 
если инфляция является неожиданной, адаптация оказывается вообще невозмож-
ной, и люди часто испытывают состояние шока.

исследователи выделяют пять категорий издержек для индивидов, связанных 
с инфляцией:

издержки, неизбежные даже в случае индексации цен: так называемые «из-
держки стоптанных башмаков», состоящие в походах в банк с целью покупки ва-
люты, и «издержки меню», связанные с выпуском новых прейскурантов, катало-
гов, ценников и т.д.;

издержки, связанные с обращениями в учреждения по контролю за ценами;
издержки, обусловленные невозможностью изменения контрактов;
издержки, связанные с непредсказуемостью будущей инфляции;
издержки в результате деятельности правительства по контролю за инфляци-

ей (диспропорции цен, снижение темпов экономического роста, падение доходов, 
безработица)1.

хотя среди экономистов нет однозначного мнения относительно степени вре-
да, наносимого экономике инфляцией, обычные люди в этом вопросе достаточ-
но категоричны. результаты опроса, проведенного в сша, германии и бразилии2, 
свидетельствуют о том, что индивиды связывают инфляцию с падением реального 
дохода и повышением стоимости жизни. при этом люди склонны полностью игно-
рировать тот факт, что инфляция часто ведет к росту номинального дохода. иначе 
говоря, они предпочитают делать акцент на негативных, а не на позитивных сто-
ронах инфляции. кроме того, они также обращают внимание на такие обычно не 
учитываемые экономистами атрибуты инфляции, как расширение возможностей 
для нечестного обогащения за счет других, подрыв моральных устоев общества, 
страх экономического и политического хаоса, падение национального престижа.

в связи с этим неудивительными оказываются данные, свидетельствующие о 
негативном влиянии инфляции на сб. так, согласно результатам исследования3, 
проведенного в период с 1975 по 1991 годы в 12 европейских странах, повышение 
инфляции на 1 процентный пункт в год (при контроле других переменных, вклю-
чая доход и безработицу) снижает удовлетворенность жизнью на 0,01 единицы: со 
среднего значения для выборки 3,02 до 3,01 (при использовании четырехпункт-
ной оценочной шкалы, где «совсем неудовлетворен» имеет значение 1, «не очень 
удовлетворен» – 2 и т.д.). соответственно, повышение инфляции на 5 процентных 
пунктов снижает сб на аналогичную величину. Это означает, что 5 % населения 
переходят в более низкую категорию оценки сб.

учитывая обратную связь инфляции с безработицей, представляет интерес 
также комбинирование данных о влиянии на сб этих двух факторов. Это позво-

1  fisher s. and Modigliani f. towards an understanding of the real effects and costs of inflation. 
Weltwirtschafliches archiv, 114 (4),1978, pp. 810–33.

2  shiller r.J. Why do people dislike inflation? // c.d. romer and d.h. romer eds. reducing inflation: 
Motivation and strategy. university of chicago press, 1997, pp. 13–65.

3  di tella r., Macculloch r. and oswald a. J. how do macroeconomic fluctuations affect happiness. Boston, 
1999.
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ляет ответить на вопрос о том, насколько страна может позволить себе повысить 
уровень безработицы и снизить уровень инфляции, не вызвав при этом сниже-
ния уровня счастья населения. проведенные расчеты показывают1, что уровень 
сб остается неизменным при повышении безработицы на 1 процентный пункт, со-
провождаемом снижением инфляции на 1,7 процентных пункта. иными словами, 
если безработица возрастает на 5 п.п. (например, с 3 % до 8 %), то для сохранения 
на прежнем уровне сб населения инфляция должна снизиться на 8,5 п.п. (напри-
мер, с 10 % до 1,5 % в год). отсюда видно, что так называемый индекс страдания, 
просто суммирующий уровни безработицы и инфляции, искажает картину, недо-
оценивая эффект безработицы относительно эффекта инфляции.

Политические факторы. конституционный строй представляет собой систе-
му базовых отношений и правил функционирования политической системы. с точ-
ки зрения сб, оптимальным конституционным строем является демократический, 
при котором политики институционально мотивированы действовать в интересах 
граждан. через демократические институты, в частности выборы, граждане име-
ют также возможность непосредственно влиять на политический процесс, добива-
ясь желательных результатов и тем самым повышая уровень собственного благо-
получия. таким образом, в исследованиях влияния на сб конституционного строя 
речь идет о различных модификациях или степенях демократии.

влияние демократии на сб проявляется как опосредованно, через экономику, 
так и непосредственно, через политические институты. в частности, отмечается, 
что отсутствие демократии может сдерживать экономический рост из-за низких 
инвестиций, однако более важным фактором является нормальное функциони-
рование демократических институтов, исключающее политическую нестабиль-
ность2. в странах с низким уровнем коррупции и верховенством закона респон-
денты сообщают о более высоком уровне сб3. показано также, что в странах с 
развитой демократией, заработная плата растет быстрее4.

одним из способов изучения непосредственного влияния демократии на сб 
является комбинирование индексов свободы со стандартными показателями бла-
гополучия. так, в масштабном исследовании, проведенном в 44 странах (преиму-
щественно экономически развитых) в начале 1990-х годов5, использовалась четы-
рехпунктная шкала счастья и индекс конституционного порядка, охватывающий 
три области:

политическая свобода: субиндексы гражданских прав и политических прав;
экономическая свобода: субиндексы безопасности вкладов, свободы предпри-

нимательства, свободы от чрезмерного налогообложения, возможности трансфер-
тов;

1  di tella r., Macculloch r. and oswald a. J. preferences over inflation and unemployment: evidence from 
surveys of happiness. american economic review 91, 2001, pp. 335–41.

2  Barro r.J. determinants of economic growth. a cross-country empirical study. cambridge, Mass., 1997.
3  helliwell J. f. how’s life? combining individual and national variables to explain subjective well-being // 

economic Modelling, 20, 2003, pp. 331–60.
4  rodrik d. democracies pay higher wages // Quarterly Journal of economics, 114 (3), 1999, pp. 707–38.
5  Veenhoven r. freedom and happiness: a comparative study in forty-four nations in the early 1990s / e. die-

ner and e.M. suh eds. culture and subjective well-being. cambridge, Mass., 2000, pp. 257–88.
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личная свобода: субиндексы свободы перемещения, вероисповедания, выбора 
брачного партнера и т.д.

исследование зафиксировало сильную корреляцию с уровнем счастья показателей 
во всех трех областях. при контроле различий в доходе на душу населения сохраня-
лась корреляция лишь с экономической свободой. интересно, что в развивающихся 
странах корреляция между свободой и счастьем не была выявлена вообще1. Это ука-
зывает на существование между странами существенных различий, которые невоз-
можно усреднить, просто контролируя переменную дохода на душу населения. кроме 
того, существуют важные культурные различия в понимании счастья, что вообще ста-
вит под сомнение ценность таких масштабных международных исследований.

проводимая органами власти экономическая политика в демократических об-
ществах оценивается гражданами напрямую, в ходе выборов. выявлению изби-
рательных предпочтений посвящено большое количество политических обследо-
ваний, проводимых различными правительственными и частными институтами. 
в отличие от описанных выше исследований влияния на сб экономических фак-
торов, в основе которых лежат различные паттерны индивидуального поведения, 
при исследовании избирательных предпочтений граждан социальные ученые ис-
ходят из «гипотезы ответственности». согласно этой гипотезе, граждане в боль-
шей степени основывают свой выбор на общем восприятии макроэкономической 
ситуации в стране, чем на личной экономической ситуации.

хотя степень влияния различных макроэкономических показателей сильно ва-
рьирует для различных стран, для некоторых факторов удалось выявить общие 
закономерности. в частности, было установлено, что рост безработицы на один 
процентный пункт снижает уровень популярности правительства на 0,4–0,8 про-
центных пункта. такой же эффект вызывает рост на один процентный пункт уров-
ня инфляции. с другой стороны, рост реального дохода на душу населения оказы-
вает на выбор избирателей гораздо меньшее влияние или вообще никакого2.

на уровень сб населения, несомненно, оказывает влияние текущая политиче-
ская ситуация. крайним случаем в этом плане являются масштабные потрясения, 
связанные с государственным переворотом и политическим хаосом. так, в доми-
никанской республике после убийства в 1961 году диктатора рафаэля трухильо 
и в ходе последовавшего за этим периода политической нестабильности был за-
фиксирован рекордно низкий уровень удовлетворенности жизнью – 1,6 по десяти-
балльной шкале. для сравнения аналогичный показатель в 1990-е годы равнялся 
7,6 в норвегии, 8,02 в швейцарии и 8,16 в дании3.

однако влияние на уровень сб различных сегментов населения оказывают и 
не столь катастрофические политические события. так, в израиле в период с июня 
1967 года по август 1979 (куда вошли шестидневная война и война судного дня), 
было зафиксировано снижение уровня сб, у женщин, менее образованных, пожи-
лых, более религиозных и выходцев с востока4.

1  lane r. the loss of happiness in market economies. new haven and london, 2000.
2  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 123.
3  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 125.
4  landau s.f., Beit-hallahmi B., and levy s. the personal and the political: israelis’ perception of well-being 

in times of war and peace // social indicators research, 44 (3), 1998, pp. 329–65.
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в последнее время серьезное беспокойство социальных ученых вызывает па-
дение уровня доверия правительству. так, в соединенных штатах он упал с 70 % 
в начале 1960-х годов до 40 % в 1990-е при рекордном значении 21 % в 1994. 
аналогичное снижение уровня доверия правительству наблюдается и в европе с 
1991 года1.

выдвигаются несколько объяснений такого положения дел. согласно одному 
из них, граждане ощущают свою отчужденность от принятия политических ре-
шений, которое полностью сосредоточено в руках профессиональных политиков. 
другим объяснением является рост подозрений в том, что правительство действу-
ет в интересах определенных социальных групп.

проведенные сравнительные исследования по странам с различным уровнем 
дохода на душу населения выявили в целом незначительную корреляцию между 
уровнем недоверия правительству и сб. при этом наибольшая корреляция была 
зафиксирована в европе, а наименьшая в наиболее бедных странах2. очевидно, 
что в условиях развитой демократии граждане более чувствительны к степени 
своего политического участия и в большей степени ожидают от правительства 
учета своих интересов. с другой стороны, в большинстве бедных стран прави-
тельства являются авторитарными, а влияние граждан на политику крайне огра-
ничено. в этих условиях политическая сфера практически не оказывает влияния 
на сб за исключением случаев масштабных потрясений, о которых говорилось 
выше.

3.1.4. Соотношение между субъективными  
и объективными оценками благополучия

важным вопросом в экономике счастья является соотношение между субъек-
тивными и объективными оценками благополучия. проблематичным здесь явля-
ется как сам характер взаимовлияния субъективных и объективных факторов, так 
и относительная ценность различных способов измерения3.

надежность или валидность. в целом, объективные методы измерения при-
знаются более «точными» или «достоверными», чем субъективные. несмотря на 
использование различных корректирующих процедур вроде сравнения повторных 
ответов одних и тех же респондентов, надежность субъективных показателей пока 
остается значительно ниже, чем у объективных. хотя техника проведения иссле-
дований, безусловно, будет и дальше совершенствоваться, представляется сомни-
тельным, что субъективные показатели когда-либо смогут сравниться по точности 
с объективными.

однако в исследованиях человеческого благополучия точность индикаторов 
представляет собой только часть вопроса. существует также проблема валидно-
сти, т.е. соответствия измерителя цели исследования. иначе говоря, исследователь 

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 126.
2  Veenhoven r. happiness in nations: subjective appreciation of life in 56 nations 1946–1992. rotterdam, 

1993.
3  campbell a., converse p.e., rodgers W.l. the quality of american life: perceptions, evaluations, and 

satisfactions. n.Y., 1976, рр. 477–487.
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должен быть уверен в адекватности интерпретации полученных результатов. так, 
объективный показатель уровня разводов обладает гораздо большей достоверно-
стью, чем большинство аналогичных измерителей того же параметра. если он ин-
терпретируется как таковой, т.е. как показатель юридически расторгнутых браков, 
то его валидность в полной мере соответствует его достоверности. если же, одна-
ко, он интерпретируется как косвенный индикатор благополучия, его валидность 
резко падает в связи с вариативностью отношения к разводу со стороны различных 
индивидов.

таким образом, в оценках человеческого благополучия исследователи часто 
оказываются в ситуации трудного выбора между объективными методами измере-
ния с высокой достоверностью, но низкой валидностью и более непосредственны-
ми субъективными методами, достоверность которых невысока, однако обладаю-
щих высокой валидностью с точки зрения целей исследования.

в принципе, наиболее продуктивным процессом в плане повышения точно-
сти и валидности оценок человеческого благополучия является комбинирование 
объективных и субъективных показателей. в частности, дополнение стандартного 
социального показателя уровня безработицы субъективными показателями готов-
ности искать работу и причин отказа от поисков работы, способствовало повы-
шению валидности этого объективного индикатора как измерителя благополучия 
индивидов.

Факторы расхождения объективных и субъективных оценок. большой практи-
ческий интерес представляет изучение условий, при которых субъективное благо-
получие систематически отклоняется от оценки ситуации, сделанной на основе 
анализа объективных показателей.

существуют два базовых условия, определяющих связь объективных условий 
с их субъективным восприятием: одно из них относится к объекту суждения, дру-
гое – к характеру суждения. в принципе, чем более сложным и двусмысленным 
является объект, тем меньше согласия относительно его характера и, соответствен-
но, тем больше расхождение между его объективной и субъективной оценками. 
с другой стороны, характер суждения определяет участие в нем вкусовых разли-
чий. так, при простом описании факта или объекта можно ожидать большего со-
впадения мнений, чем при его оценке.

Это различие четко проявилось в проведенных а. кэмпбеллом с коллегами ис-
следованиях. когда жителей одного из городских районов просили описать состо-
яние городской транспортной системы с точки зрения ее доступности или расовый 
состав их района1 совпадение мнений было очень высоким (скорректированные 
коэффициенты корреляции .83 и .85). с другой стороны, когда тех же жителей про-
сили ответить на вопросы, предполагавшие большее влияние вкусовых различий, 
степень согласия значительно снижалась. она оставалась достаточно высокой в 
тех случаях, когда влияние этих различий было минимальным, например, в вопро-
сах о качестве обслуживания домов, и снижалась в ответах на вопросы, имеющие 
более вкусовой характер, вроде удобства расположения жилья.

1  campbell a., converse p.e., rodgers W.l. the quality of american life: perceptions, evaluations, and 
satisfactions. n.Y., 1976, tab. 7–5, 7–12.
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Таблица 4
Расхождение оценок в зависимости от характера вопроса

оценки коэффициент корреляции
удобство расположения .23
качество обслуживания домов .44
соседи .24
безопасность в ночное время .30
необходимость закрывания дверей .23
общая удовлетворенность районом .21

Источник: campbell a., converse p.e., rodgers W.l. the quality of american life: 
perceptions, evaluations, and satisfactions. n.Y., 1976, рр. 244.

аналогичным образом оценка конкретных характеристик жилья и района до-
статочно сильно коррелировала с доходом респондентов, что было предсказуемо, 
поскольку более богатые люди, как правило, имеют лучшие жилищные условия. 
однако при возрастании уровня абстракции и, соответственно, двусмысленно-
сти вопросов корреляция общей удовлетворенности жильем с доходом резко па-
дала1.

было также обнаружено, что возрастание уровня сложности оцениваемого объ-
екта снижало последовательность оценок, данных одним и тем же респондентом 
в разное время. иными словами, при оценке достаточно сложных и многомерных 
объектов достоверность субъективных оценок падает.2

другим важным фактором расхождения между объективными и субъективны-
ми оценками является степень консенсусности оцениваемого параметра. иначе го-
воря, существуют блага, ценность которых понимается людьми в принципе одина-
ково, и существуют другие блага, ценность которых во многом зависит от вкуса. 
исследование, в частности, продемонстрировало, что такие традиционные пара-
метры, как здоровье и материальное благополучие, обладают высокой степенью 
позитивной консенсусности («чем больше, тем лучше»), в то время как другие (на-
пример, дружеские отношения, свободное время) сильно подвержены вкусовым 
различиям3.

Механизмы расхождения объективных и субъективных оценок. существует 
несколько основных концепций, объясняющих отличие субъективных оценок от 
ожидаемых, основывающихся на анализе объективных факторов.

первая концепция связана с понятием уровня притязаний. если индивид выра-
жает удовлетворенность в ситуации обладания незначительным количеством кон-
сенсусного блага, его суждение объясняется крайне низким уровнем притязаний 
в отношении этого блага. и напротив, если индивид демонстрирует неудовлетво-

1  campbell a., converse p.e., rodgers W.l. the quality of american life: perceptions, evaluations, and 
satisfactions. n.Y., 1976, tab. 7–5, 7–12. р. 479.

2  ibid., p. 480.
3  ibid., p. 481.
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ренность в ситуации обладания значительным количеством консенсусного блага, 
его суждение объясняется крайне высоким уровнем притязаний в отношении это-
го блага1.

вторая концепция использует уже упоминавшееся выше понятие индивиду-
ального вкуса. если два индивида противоположным образом оценивают одну и ту 
же ситуацию, это объясняется вкусовыми различиями. согласно теории соответ-
ствия личности и среды2, оптимальные уровни различных параметров окружения 
варьируют в зависимости от потребностей индивидов. с этой точки зрения, удов-
летворенность возрастает при наличии соответствия между потребностями инди-
вида и характеристиками среды. хотя эта теория создавалась для случая неконсен-
сусных благ, ее несложно распространить на консенсусные при допущении, что в 
этом случае вкусы совпадают.

третья концепция связана с понятием стандартов сравнения. она также осно-
вывается на понятии уровня притязаний, однако дополнительно включает в себя 
фактор времени. Этот подход позволяет объяснить, как индивиды постоянно на-
ходящиеся в тяжелых условиях, способны получать при этом максимум удовлет-
ворения. в ходе исследований было выявлено три основных эффекта времени на 
формирование стандарта сравнения3:

1) при неизменности ситуации в течение длительного времени происходит 
адаптация к ней, результатом чего является постепенное возрастание удовлетво-
ренности;

2) при краткосрочных изменениях ситуации происходит волнообразный рост 
удовлетворенности и неудовлетворенности;

3) при длительном позитивном изменении ситуации происходит рост уровня 
притязаний и повышение стандарта сравнения.

в первом случае адаптация приводит к снижению уровня притязаний до ус-
ловий конкретной ситуации, результатом чего является рост удовлетворенности.

во втором случае адаптация отсутствует, поэтому эффект целиком определяет-
ся позитивностью или негативностью изменения относительно прежнего стандар-
та. так, с большой вероятностью можно ожидать, что индивид с большим доходом 
будет чувствовать себя более удовлетворенным, чем индивид с меньшим доходом, 
однако зависимость может стать обратной в случае, если доход первого недавно 
сократился, а второго – вырос.

в третьем случае завершение периода позитивных изменений может сопрово-
ждаться резким ростом неудовлетворенности, обусловленной повышенным стан-
дартом сравнения.

четвертая концепция связана с понятием осознания альтернатив. она помогает 
объяснить, почему люди с более высоким уровнем образования обычно выражают 
меньшую степень удовлетворенности в различных областях субъективного благо-
получия. согласно данному подходу, осознание альтернатив существующему по-

1  campbell a., converse p.e., rodgers W.l. the quality of american life: perceptions, evaluations, and 
satisfactions. n.Y., 1976, tab. 7–5, 7–12. р. 482.

2  frey B.s. not just for money: an economic theory of personal motivation. cheltenham, 1997.
3  campbell a., converse p.e., rodgers W.l. the quality of american life: perceptions, evaluations, and 

satisfactions. n.Y., 1976, pp. 485–486.
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ложению, как правило, ведет к снижению уровня удовлетворенности индивида; с 
другой стороны, многие люди чувствуют себя счастливыми просто потому, что не 
знают об альтернативах. поскольку образование открывает альтернативы, оно так-
же должно способствовать снижению удовлетворенности.

категории субъективного состояния в зависимости от внешних условий. боль-
шой практический интерес представляет комбинация объективных оценок усло-
вий жизни и субъективных оценок удовлетворенности ими1, дающая различные 
категории субъективного состояния индивида (табл. 5).

Таблица 5
субъективное состояние в зависимости от объективных факторов

категории субъективного состояния

объективные условия жизни
субъективная удовлетворенность

позитивное негативное
хорошие благополучие диссонанс
плохие адаптация депривация

Источник: Zapf W. individuelle Wohlfahrt: lebensbedingungen und wahrgenommene 
lebensqualität // W. Glatzer, W. Zapf eds. lebensqualität in der Bundesrepublik. frankfurt 
a. M., 1984.

совпадение благоприятных жизненных условий с субъективным благополу-
чием дает категорию «благополучие»; комбинация плохих жизненных условий с 
субъективным неблагополучием дает категорию «депривация». термин «диссо-
нанс» используется для описания состояния, возникающего из сочетания благо-
приятных жизненных условий с субъективной неудовлетворенностью, которое 
также характеризуется как «дилемма неудовлетворенности». наконец, «адапта-
ция» или «парадокс удовлетворенности» возникает при сочетании неблагоприят-
ных жизненных условий с субъективной удовлетворенностью.

по мнению автора приведенной схемы, она может использоваться для срав-
нения, оценки и корректировки проводимой социальной политики. так, уровень 
благополучия общества при прочих равных условиях будет выше там, где большая 
доля населения попадает в категорию «благополучных». при этом наиболее про-
блемной группой являются «адаптированные», которые сочетают в себе реальную 
обездоленность с социальным ритритизмом. часто именно эта группа игнорирует-
ся социальными программами.

Модели субъективно-объективной взаимозависимости. построение моделей 
субъективно-объективной взаимозависимости преследует цель установления тео-
ретической взаимосвязи между субъективными и объективными факторами чело-
веческого благополучия.

1  Zapf W. individuelle Wohlfahrt: lebensbedingungen und wahrgenommene lebensqualität // W. Glatzer, W. 
Zapf eds. lebensqualität in der Bundesrepublik. frankfurt a. M., 1984, p. 26.
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динамическая модель психологического благополучия основывается на опы-
те жизни индивидов в соответствии с тем, насколько хорошо они функционируют 
и удовлетворяют свои потребности. Это, в свою очередь, определяется внешними 
условиями жизни и личными ресурсами (рис. 12).

внешние условия – природная, материальная, социальная, политическая и 
культурная среда, в которой живет индивид.

личные ресурсы – атрибуты индивида, оказывающие влияние на его результатив-
ность. помимо таких традиционных факторов, как образование и навыки, сюда так-
же включаются психологические характеристики (оптимизм, самоуважение и т.д.).

Рисунок 12. динамическая модель психологического благополучия

Источник: eurostat feasibility study for well-being indicators. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/documents/feasibility_study_Well-
Being_indicators.pdf, р. 20.

Функционирование представляет собой параметр, указывающий на то, на-
сколько успешно люди осуществляют свою значимую деятельность. в определе-
нии успешности функционирования динамическая модель основывается на теории 
самодетерминации, которая выделяет три психологические потребности, опреде-
ляющие благополучие – автономия, компетентность и социальные связи. соответ-
ственно, успешное выполнение функций может быть операционально определено 
как удовлетворение этих потребностей.
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опыт жизни – это результат действия всех остальных факторов и психологиче-
ская основа формирования благополучия..

каузальные связи имеют двусторонний характер. очевидно, что успешное 
функционирование может улучшить внешние условия. аналогичным образом, ре-
зультаты исследований подтверждают тот факт, что вырабатываемые в ходе опыта 
жизни эмоции могут позитивно или негативно влиять на личные ресурсы.

Модель психологического благополучия, предложенная бельгийскими учены-
ми (WellBeBe), также является динамической.

в соответствии с этой моделью (рис. 13), индивид трактуется как обладатель 
личного капитала (внешние и внутренние личные ресурсы), представляющего со-
бой совокупность человеческого (компетентность, самоуважение), социального 
(социальные связи) и экономического (материальные накопления, официальные 
права) капитала. в каждый момент времени эти ресурсы вместе с воспринима-
емыми социальными возможностями определяют оценку индивидом своего до-
стигнутого функционирования и его уровень притязаний. уровень достигнутого 
функционирования является результатом прошлых притязаний, настоящих лич-
ных ресурсов и объективных жизненных шансов, которые, в свою очередь, зависят 
от социальных возможностей. при этом между достигнутым функционированием 
и личными ресурсами существует также и обратная связь: позитивно оцениваемые 
достижения увеличивают личный капитал, способствуют формированию новых 
притязаний и их достижению при наличии социальных возможностей.

с другой стороны, негативно оцениваемые достижения могут оказать неблаго-
приятное воздействие на все виды личного капитала.

Рисунок 13. Модель WellBeBe
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Жизненные шансы представляют собой объективные, но подвергшиеся инте-
риоризации возможности, которые разделяются на изменяемые, открываемые до-
ходом, образованием и т.д., и неизменяемые, определяемые местом и временем 
рождения, гендером, социальным происхождением и т.д.

субъективное благополучие, согласно этой модели, представляет собой равно-
весие (адаптацию) между притязаниями и достижениями, в отличие от объектив-
ного, которое определяется равновесием между достижениями и порогом удовлет-
ворения потребностей.

другая модель принимает в качестве базового понятие качества жизни, кото-
рое понимается как взаимосвязь между человеческими потребностями и субъек-
тивным благополучием, опосредованная возможностями для удовлетворения этих 
потребностей. схема взаимодействия представлена на рис. 14.

Рисунок 14. интегрированная модель качества жизни

возможности удовлетворения потребностей – созданный (инструменты, обо-
рудование, здания и т.д.), человеческий (знание, здоровье, трудовой потенциал), 
социальный (социальные связи) и природный (экосистема) капитал, а также время 
в качестве ограничителя.

потребности: выживание, воспроизводство, безопасность, любовь, понима-
ние, участие, досуг, духовность, творчество, идентичность, свобода.

субъективное благополучие – счастье, полезность, благосостояние индивидов 
и групп.

политика создает возможности для удовлетворения потребностей и зависит от 
социальных норм конкретного общества.

социальные нормы влияют на важность, приписываемую тем или иным по-
требностям, и, соответственно, на агрегированное чувство субъективного благо-
получия. при этом социальные нормы, в свою очередь, могут эволюционировать 
под влиянием коллективных диспозиций в отношении субъективного благополу-
чия.
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способность людей удовлетворить свои потребности зависит от существую-
щих возможностей, т.е. созданного, человеческого, социального и природного ка-
питала. политика и социальные нормы определяют способы вложения этого капи-
тала с целью удовлетворения потребностей.

качество жизни понимается авторами модели как степень удовлетворения 
объективных потребностей относительно личного или группового восприятия 
субъективного благополучия. с этой точки зрения, качество жизни является мно-
гомерным конструктом, возникающим из оценки различных потребностей на ин-
дивидуальном, групповом, национальном или глобальном уровнях. общее каче-
ство жизни в каждый момент времени зависит от степени удовлетворения каждой 
из идентифицированных потребностей и относительной важности этой потребно-
сти для индивида или группы в агрегированном понятии субъективного благопо-
лучия.

3.2. Экономика РазВиТия:  
измеРение оБъекТиВных усЛоВий жизни

3.2.1. Основные подходы

Экономика счастья делает акцент на субъективном благополучии людей, че-
рез него оценивая качество объективных условий их жизни. более традиционный 
подход предполагает обратный порядок: благополучие людей рассматривается как 
прямое следствие объективных условий их жизни. Эти последние, в свою очередь, 
связываются с понятием общественного развития, поэтому представляется право-
мерным назвать данный подход «экономикой развития».

валовой внутренний продукт (ввп). вплоть до настоящего времени наибо-
лее распространенным подходом к измерению общественного развития являет-
ся использование общих показателей экономической активности. в 1948 году 
оон приняла систему национальных счетов, позволявшую проводить сравнения 
уровня экономического развития различных стран. Эта система стала основой 
для расчета наиболее популярного до сих пор показателя экономического разви-
тия – валового внутреннего продукта (ввп). ввп – это рыночная стоимость всех 
конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях национальной 
экономики.

широкое использование ввп в качестве общей меры экономического благо-
получия было обусловлено его соответствием господствовавшим в то время эко-
номическим теориям. лежащая в основе понятия ввп основная идея состоит в 
том, что стоимость произведенных товаров и услуг измеряется их предельной по-
лезностью для потребителя. в состоянии равновесия, к которому стремится эко-
номика, предельная полезность равна рыночной цене. таким образом, совокупная 
стоимость товаров и услуг соответствует расходам на них потребителей. тем са-
мым рост ввп означает увеличение этих расходов, что также должно свидетель-
ствовать о росте экономической активности и благополучия людей, которое, с этой 
точки зрения, понимается исключительно как материальное благополучие.
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к основным преимуществам ввп относятся, прежде всего, относительная 
простота вычисления на основе данных национальных счетов и универсальность, 
позволяющая проводить сравнения экономик различного типа и уровня развития. 
однако в качестве индикатора благополучия ввп обладает рядом фундаменталь-
ных недостатков1.

во-первых, было поставлено под сомнение основное теоретическое допуще-
ние об однозначной связи благополучия с экономическим ростом. как было пока-
зано2, после достижения определенного порогового значения, зависимость стано-
вится менее однозначной в силу действия немонетарных факторов.

во-вторых, агрегирование от потребительского уровня к уровню экономики 
в целом не учитывает фактор распределения. иначе говоря, рост ввп может от-
нюдь не свидетельствовать о совокупном росте благополучия граждан той или 
иной страны при наличии сильной дифференциации в доходах.

в-третьих, ввп учитывает только те продукты и услуги, которые продаются на 
рынке. соответственно, неучтенной оказывается большая часть внерыночной эко-
номической деятельности, в частности услуги, производимые в домохозяйствах, и 
другие немонетарные формы обмена, включая добровольную деятельность. сюда 
же следует отнести и теневую экономику, не охватываемую официальной стати-
стикой.

наконец, неадекватность ввп проявляется при оценке бюджетных расходов 
на устранение последствий нежелательных событий вроде стихийных бедствий и 
техногенных катастроф, которые увеличивают ввп, но не повышают благополу-
чие людей.

несмотря на эти недостатки данный подход до сих пор пользуется значитель-
ной популярностью. одним из объяснений этого феномена, как уже отмечалось 
выше, является его удобство для проведения сравнений. другим может быть то, 
что лишь немногие экономики в настоящий момент достигли такого уровня, при 
котором связь между ввп и благополучием становится неочевидной. иначе гово-
ря, рецессия, как правило, сопровождается падением уровня благополучия населе-
ния, а экономический рост – его подъемом, хотя и неравномерно распределенным 
по социальным группам.

модификации ВВП. начиная с 1970-х годов предпринимаются системати-
ческие попытки усовершенствовать ввп, скорректировав некоторые из его недо-
статков, с тем, чтобы он лучше отражал реальное благополучие людей. в начале 
1970-х годов уильямом нордхаусом и джеймсом тобином был предложен «по-
казатель экономического благосостояния» (Measure of economic Welfare, MeW), в 
котором за основу было взято личное потребление3. коррекция ввп на душу на-
селения осуществляется в этом показателе путем манипуляций с факторами, вли-
яющими на его величину. так, в MeW из величины затрат на потребительские 
товары и услуги вычитаются расходы, связанные с регулярными поездками на ра-

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, рр. 36–37; попова с.М., шахрай с.М., 
яник а.а. измерения прогресса. М., 2010, с. 20–21.

2  united nations development programme «human development report». n.Y., 2003.
3  nordhaus W., tobin J. is growth obsolete? n.Y., 1972.
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боту, банковскими и юридическими услугами, которые рассматриваются как «не-
желательные» и не вносящие вклад в экономическое благосостояние, а частные 
расходы на здравоохранение и образование учитываются в качестве инвестиций. 
с другой стороны, в индекс включаются стоимость досуга и нерыночной деятель-
ности (неоплачиваемая домашняя работа, уход за детьми и добровольная деятель-
ность), а также государственные услуги гражданам, оплачиваемые из обществен-
ных фондов1.

позднее возникла теория устойчивости благосостояния, предполагающая под-
держание в течение неограниченного периода времени определенного уровня со-
вокупной полезности. в этом подходе особое внимание уделяется национальным 
активам, являющимся потенциалом устойчивости экономики2. к сокращению на-
циональных активов ведет эксплуатация невозобновляемых природных ресурсов 
и различного рода экологический ущерб (загрязнение воды, воздуха, почвы, шум и 
т.д.). позднее в этот список были добавлены также факторы социального ущерба 
вроде преступности и разводов3.

одним из первых индексов устойчивого развития стал преобразованный из 
MeW нордхаусом и тобином «показатель устойчивого экономического благосо-
стояния» (sustainable Measure of economic Welfare, sMeW). Элемент устойчиво-
сти измеряется здесь путем учета изменений в общественном богатстве: sMeW 
измеряет уровень MeW, который совместим с сохранением основного капитала. 
чистый общественный капитал складывается из

чистого воспроизводимого капитала, включающего инвестиции в здания, обо-
рудование и инструменты;

невоспроизводимого капитала, включающий стоимость земли и чистых зару-
бежных активов;

образовательного капитала, включающего расходы на образование (средние 
расходы на студента умножаются на среднее число лет обучения единицы рабочей 
силы);

капитала здоровья – аккумулированных общественных и частных расходов на 
поддержание здоровья с ежегодной экспоненциальной амортизацией на 20 %4.

в конце 1980-х годов появилась теория неэкономического роста5, ориентиро-
ванная на более точный учет затрат и результатов экономической деятельности. 
в этом подходе функционирование национальной экономики рассматривается по 
аналогии с работой отдельного предприятия. с этой точки зрения, ввп служит 
показателем валовой или балансовой прибыли, в то время как для оценки благо-
получия должен использоваться показатель чистой прибыли, получающийся в ре-
зультате вычетов из величины ввп ряда государственных и потребительских рас-

1  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 
networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, рр. 11–12.

2  Weitzman M. on the welfare significance of national product in dynamic economy // Quarterly Journal of 
economics, 90 (1), 1976, pp. 156–62.

3  Zolotas X. economic growth and declining social welfare. athens, 1981.
4  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 

networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, рр. 12–13.
5  daly h.e., cobb J.B. for the common good: redirecting the economy towards community, the environment, 

and sustainable future. london, 1989.
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ходов. в предложенном германом дейли и джоном коббом «индексе устойчивого 
экономического благосостояния» (index of sustainable economic Welfare, iseW) 
в качестве вычетов используются так называемые «защитные» расходы граждан 
на здравоохранение и содержание жилья, а также государственные расходы на 
борьбу с преступностью и снижение экологического ущерба. важной особенно-
стью индекса также является учет распределения дохода.

на основании этих новых подходов был разработан «истинный индикатор про-
гресса» (Genuine progress indicator, Gpi), проводящий различие между реальным 
ростом экономики, повышающим благосостояние людей, и «неэкономическим ро-
стом», снижающим его в результате непроизводительных трат и истощения ресур-
сов1. Gpi состоит из двух основных блоков: показателя текущего экономического 
благосостояния и показателя устойчивого экономического развития.

показатель текущего экономического благосостояния включает в себя:
личные расходы, из которых вычитаются нежелательные или защитные (транс-

порт, юридические и медицинские услуги, защита имущества, защита от экологи-
ческого ущерба);

нерыночное производство (домашняя работа, уход за детьми, добровольная де-
ятельность);

досуг, который рассматривается в виде вычета от уменьшения досуга из-за уве-
личения рабочих часов или времени, затрачиваемого на домашнюю или добро-
вольную работу;

внешние факторы, которые рассматриваются как вычеты, связанные с непол-
ной занятостью и загрязнением окружающей среды.

показатель устойчивого экономического развития включает в себя:
истощение невозобновляемых природных ресурсов (оценивается величиной 

инвестиций, необходимых для производства непрерывного потока эквивалентных 
возобновимых заменителей);

чистые инвестиции;
внешний долг;
долгосрочный экологический ущерб (глобальное потепление, обезлесение, 

опустынивание и т.д.).
развитием этого подхода является разработанный в конце 1990-х годов лар-

сом осбергом и Эндрю шарпом «индекс экономического благополучия (index of 
economic Well-being, ieWB)», призванный учесть трудности, связанные с пред-
ставлением экономического благополучия общества единой величиной. так, хотя 
ввп и его заменители действительно позволяют измерить текущий совокупный 
доход общества, они не позволяют оценить ресурсы, передаваемые будущим по-
колениям, т.е. основу будущего благополучия, которая также небезразлична ныне 
живущим. кроме того, наряду с совокупным общественным доходом, важными 
для благополучия индивидов является их собственная доля этого дохода, а также 
их экономическая безопасность. исходя из этого, четырьмя основными измерени-
ями индекса являются:

1  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 
networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, рр. 13–16.
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реальный уровень потребления: потребление рыночных и нерыночных (вклю-
чая государственные и произведенные в домохозяйстве) товаров и услуг, затраты 
на досуг;

чистое накопление общественного богатства и производительных ресурсов: 
физический капитал, жилищный фонд, инвестиции в ниокр, человеческий капи-
тал, изменение запасов невозобновляемых природных ресурсов, затраты на эколо-
гию, внешний долг;

распределение доходов: дифференциация доходов, уровень и острота бедно-
сти;

экономическая безопасность: риск безработицы, болезни, распада семьи, бед-
ности в старости1.

еще один подход к преодолению недостатков ввп направлен на оптимизацию 
измерения. предлагаются, в частности, косвенные методы оценки вклада в ввп 
теневой экономики, включающие в себя опросы предпринимателей и деятелей 
профсоюзов, анализ данных об уклонении от уплаты налогов, спросе на налич-
ность, потреблении энергии, официальной занятости и т.д.2 согласно этим изме-
рениям, объем теневой экономики составляет в некоторых развивающихся стра-
нах (нигерия, египет) до 75 % ввп и даже в развитых греции, италии, испании, 
португалии и бельгии доходит до 30 % ввп3. предпринимаются также попытки 
косвенной оценки добровольного сектора экономики по числу участников. здесь 
ожидаемыми лидерами являются богатые страны (нидерланды, сша, англия и 
Франция) с показателями около 20 % населения, а минимальный уровень (менее 
5 %) зафиксирован в бедных странах латинской америки4.

социальные индикаторы. в отличие от ввп и его модификаций, социаль-
ные индикаторы5 измеряют благополучие в немонетарных величинах. в их основе 
лежит представление о том, что условием благополучия является доступ к опре-
деленным социальным благам. типичными благами, которые измеряются соци-
альными индикаторами, являются питание, жилищные условия, здравоохранение, 
образование и экология. как правило, отдельные социальные индикаторы входят в 
состав сложных индексов наряду с ввп, однако могут использоваться и отдельно. 
основной проблемой подобных индексов является выбор социальных индикато-
ров и определение степени их важности для благополучия людей, которые в той 
или иной степени отражают ценностные установки исследователей.

так, в основывающуюся на данных всемирного банка системе «индикаторов 
мирового развития» (World development indicators, Wdi) входят следующие по-
казатели:

1  osberg l., sharpe a. international comparisons of trends in economic well-being. luxembourg income 
study Working paper no. 242. Maxwell school of citizenship and public affairs. syracuse university syracuse, 
new York 13244–1020, 2000, рр. 7–8.

2  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 39.
3  schneider f., enste d. increasing shadow economy all over the world – fiction or reality? // Journal of 

economic literature, 38 (1), 2000, pp. 77–114, tab. 2.
4  salamon l.M., anheier h.K. defining the nonprofit sector: a cross-national analysis. Manchester and new 

York, 1997.
5 здесь термин «социальные индикаторы» используется в узком смысле, как альтернатива экономиче-

ским индикаторам.
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ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
доступ к среднему образованию,
доступ к пригодной для питья воде,
ввп на душу населения1.
«индекс физического качества жизни» (physical Quality of life index) состоит 

из показателей
детской смертности,
грамотности,
ожидаемой продолжительности жизни в возрасте одного года2.

наиболее популярным в настоящее время является разработанный в рамках 
программы развития оон «индекс развития человеческого потенциала» (human 
development index, hdi), в который входят следующие показатели:

ввп на душу населения,
ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
уровень образования.
возможность межстрановых сравнений обеспечивается измерением ввп на 

душу населения по паритету покупательной способности. ожидаемая продолжи-
тельность жизни оценивается по данным оон. индекс образования рассчитывает-
ся на основании данных об уровне грамотности взрослого населения и совокупно-
го валового коэффициента поступивших в начальные, средние и высшие учебные 
заведения3.

разработанный в конце 1980-х годов ричардом Эстесом «взвешенный индекс 
социального прогресса» (Weighted index of social progress, Wisp) включает в себя 
46 социальных индикаторов, классифицированных по 10 категориям:

образование,
уровень здоровья,
положение женщин,
военные расходы,
экономика (включая занятость и доход),
демография,
экология,
социальная ситуация (политические права, коррупция, наличие беженцев и т.д.),
культурное разнообразие,
социальное обеспечение4.
в отличие от предыдущих индексов, оценивающих социальный прогресс не-

посредственно, «индекс нищеты населения» (human poverty index, hpi) оцени-
вает его от противного, измеряя нищету населения преимущественно в развиваю-
щихся странах. в соответствии с этим подходом, вместо ввп на душу населения, 
понимаемого как индикатор достойного уровня жизни, используется комбиниро-
ванная характеристика, оценивающая долю населения, живущую ниже черты бед-

1  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 42.
2  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, р. 43.
3  попова с.М., шахрай с.М., яник а.а. измерения прогресса. М., 2010, с. 54–55.
4  estes r. http://caster.ssw.upenn.edu/~restes/world.html.
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ности (50 % от средней величины дохода домохозяйства), долю населения, под-
верженную устойчивой безработице, долю детей с недостаточным весом и долю 
населения, не имеющего доступа к источникам пригодной для питья воды. пока-
затель ожидаемой продолжительности жизни заменен оценкой вероятности дожи-
тия до определенного возраста (40 или 60 лет в зависимости от индекса). вместо 
индекса образования используется доля грамотного взрослого населения1.

разработанный в 1990-е годы Эдом динером2 «индекс качества жизни» (Quality 
of life index, Qol) берет за основу фундаментальный набор ценностей, опреде-
ленный на основе кросскультурных опросов. базовый Qol, разработанный специ-
ально для развивающихся стран включает в себя семь основных параметров:

покупательную способность,
уровень убийств,
удовлетворение основных потребностей,
уровень самоубийств,
уровень грамотности,
нарушение прав человека,
обезлесение.
Qol для развитых стран включает в себя следующие основные параметры:
количество врачей на душу населения,
уровень сбережений,
доход на душу населения,
субъективное благополучие,
количество студентов,
неравенство доходов,
количество подписанных экологических договоров.
на практике обычно используется комбинация обоих индексов.
существуют социальные индикаторы, специфицированные по возрастным ка-

тегориям. так, разработанный Марком Мирингофом «индекс социального здоро-
вья» (index of social health, ish) включает в себя 16 параметров, распределенных 
по возрастным группам:

все возрасты: уровень убийств, смертность от алкоголизма, уровень обеспе-
ченности продовольственными талонами, наличие доступного жилья, разница в 
доходах.

дети: детская смертность, жестокое обращение с детьми, детская бедность;
подростки: уровень подростковых самоубийств, наркомания, количество бро-

сивших школу.
взрослые: безработица, средний заработок за неделю, наличие страховки на 

случай болезни.
пожилые (старше 65 лет): бедность и расходы на лечение в соответствующей 

группе3.

1  попова с.М., шахрай с.М., яник а.а. измерения прогресса. М., 2010, с. 55–56.
2  diener e. a value based index for measuring national quality of life // social indicators research, 36, 1995, 

pp. 107–127.
3  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 

networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, рр. 20–21.
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существуют также гендерные социальные индикаторы, основной целью ко-
торых является оценка неравенства социального положения женщин и мужчин.1 
в частности, разработанный в рамках программы развития оон «индекс раз-
вития с учетом гендерного фактора» (Gender-related development index, Gdi) по 
структуре повторяет hdi, который рассчитывается отдельно для мужчин и жен-
щин. «показатель расширения возможностей женщин» (Gender empowerment 
Measure, GeM) оценивает возможности женщин в трех социально-экономических 
областях: политическое представительство (доля женщин в парламенте), экономи-
ческие отношения (доля женщин на высших и средних руководящих постах, сре-
ди специалистов и технического персонала), наличие собственных экономических 
ресурсов (годовой доход по паритету покупательной способности).

социальные индикаторы могут использоваться не только в составе индек-
сов, но и отдельно. так, «индикатор скорректированных по качеству лет жизни» 
(Quality-adjusted life Years) измеряет количество оставшихся лет жизни с поправ-
кой на качество здоровья2.

другие социальные индикаторы более определенно сосредотачиваются на «зе-
леном» параметре. так, разработанный в 2005 году в йельском университете «Эко-
логический индекс устойчивого развития» (environmental sustainability index, esi, 
http://www.yale.edu/esi) охватывает пять областей:

здоровье экологических систем (качество воды, почвы, воздуха, биоразнообразие),
снижение экологического стресса (антропогенного воздействия на экологиче-

ские системы),
снижение уязвимости людей (подверженности индивидов болезням и бедстви-

ям, связанным с ухудшением экологии),
социальные и институциональные возможности (возможности оперативно ре-

агировать на экологические вызовы),
глобальное управление (сотрудничество с другими странами в решении общих 

экологических проблем).
разработанный тем же университетом в 2006 году «индекс экологической про-

дуктивности» (environmental productivity index, epi, http://epi.yale.edu) в большей 
степени ориентирован на оценку проводимой политики. индикаторы в нем сгруп-
пированы по двум основным категориям: жизнеспособность экосистем и экологи-
ческое здоровье людей:

Таблица 6
Жизнеспособность экосистем Экологическое здоровье

изменение климата
влияние сельского хозяйства
влияние рыболовства
состояние лесов
биоразнообразие и сохранение среды обитания
качество воды
качество воздуха

подверженность заболеваниям, 
связанным с ухудшением экологии
Эффекты загрязнения воздуха
Эффекты загрязнения воды

1  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 
networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, р. 28.

2  frey B.s., stutzer a. happiness and economics. princeton, 2002, pp. 41–42.
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цели оценки человеческого влияния на природу и состояния экологии слу-
жит также индикатор «Экологического следа» (ecological footprint, ef), предло-
женный в начале 1990-х годов Матиасом вэкернейджелом и уильямом рисом1. 
индекс основывается на понятии экологической емкости земли, под которой по-
нимается биологически продуктивная поверхность земли и воды, требуемая для 
производства всех потребляемых человечеством ресурсов и абсорбирования за-
грязнений. Эта площадь измеряется в нормализованных единицах – глобальных 
гектарах (г.г.). по данным на 2005 год средняя экологическая емкость на одного че-
ловека составляла 1,7 г.г. среднедушевые значения индекса позволяют сравнивать 
избранный людьми стиль жизни со способностью планеты выдержать его. след 
страны со стороны спроса составляет полная площадь, необходимая для производ-
ства продовольствия, волокна и древесины, которые она потребляет, переработ-
ки производимых отходов и обеспечения пространства для инфраструктуры. со 
стороны предложения – это биоспособность, т.е. производительные возможности 
биосферы, включая ресурсы, необходимые человечеству.

начиная с середины 1980-х, «след человечества» больше, чем биоспособность 
планеты, а в 2003 году он превысил ее на 25 процентов. в то время как на человека 
во всем мире доступны 1.8 г.г., европейцы используют 4.9 г.г., а жители северной 
америки – вдвое больше. Это намного превышает фактическую биоспособность 
этих двух географических зон2.

институциональные индикаторы. институциональные индикаторы применя-
ются для оценки и сравнения качества политических и экономических институтов 
разных стран. наибольшую проблему в их разработке представляет собой влияние 
политических и культурных предпочтений авторов, явно или неявно выбирающих 
в качестве стандарта сравнения наиболее близкие и привычные институциональные 
образцы. тем не менее, существует ряд достаточно универсальных инструментов, 
основанных на эмпирических методах изучения институциональных факторов.

«всемирные индикаторы качества управления» (Worldwide Governance 
indicators, WGi) были разработаны в рамках долговременной исследовательской 
программы всемирного банка, в рамках которой, начиная с 1996 года, для 212 стран 
и территорий рассчитываются индивидуальные и агрегированные индикаторы по 
шести основным составляющим качества государственного управления:

политическое участие и подотчетность,
политическая стабильность и отсутствие насилия,
эффективность правительства,
качество регулирования,
верховенство права,
контроль над коррупцией3.
теоретической базой этих индикаторов служит основанная на эмпирических 

наблюдениях гипотеза о том, что правильное управление является важным фак-

1  Wackernagel M., rees W. our ecological footprint: reducing human impact on the earth. new society 
publishers, 1996; попова с.М., шахрай с.М., яник а.а. измерения прогресса. М., 2010, с. 67–68.

2  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 70.

3  попова с.М., шахрай с.М., яник а.а. измерения прогресса. М., 2010, с. 75–76.
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тором развития и экономического роста1. источником данных для WGi являют-
ся оценки качества государственного управления различными агентами, включая 
руководителей фирм, государственных чиновников, представителей неправитель-
ственных и благотворительных организаций, экспертов по оценке коммерческих 
рисков, обычных граждан.

рассчитываемый экспертами ведущих исследовательских центров германии 
и Франции «индекс трансформации бертельсмана» (Bertelsmann transformation 
index, Bti) дает сравнительную оценку уровня развития демократии, рыночной 
экономики и качества государственного управления в 119 странах мира2. Bti состо-
ит из двух индексов: статусного и индекса управления. первый отражает степень 
продвижения страны к демократии и рыночной экономике. политическая состав-
ляющая оценивается на основе таких параметров, как суверенность, политическое 
участие, верховенство права, стабильность демократических институтов, полити-
ческая и социальная интеграция и т.д. при оценке экономической трансформации 
принимаются в расчет: уровень социально-экономического развития, структура 
рынка и конкуренции, валютная и ценовая стабильность, уважение прав собствен-
ности, уровень общего благосостояния, устойчивость экономической системы и т.д.

второй индекс оценивает качество трансформационного управления и склады-
вается из индикаторов уровня и сложности управления. при определении уровня 
учитываются такие параметры, как способность достижения политического кон-
сенсуса, ресурсная эффективность, влияние на окружающую среду, развитие со-
циального капитала. сложность рассчитывается исходя из структурных условий, 
традиций гражданского общества, интенсивности социальных конфликтов, уров-
ня образованности населения, экономических показателей и эффективности ин-
ститутов.

Bti для каждой страны рассчитывается как среднее арифметическое статусно-
го индекса и индекса управления.

в последнее десятилетие появились также специальные индексы для оценки 
прогресса различных стран на пути построения экономики знания3. один из наи-
более комплексных подходов был предложен в 2004 году всемирным банком в рам-
ках программы «знания для развития» (Knowledge for development, K4d). в ис-
пользующейся в программе «Методологии оценки знаний» (Knowledge assessment 
Methodology) применяется набор из 109 переменных, сгруппированных по следу-
ющим направлениям:

рост ввп и индекс человеческого потенциала;
институциональный режим экономики, способствующий внедрению иннова-

ций и эффективному использованию новых знаний;
развитость национальной инновационной системы;
развитие инфраструктуры, способствующей распространению и внедрению 

новых знаний.

1  Kaufmann d., Kraay a. Growth without governance. World Bank policy research Working paper no. 2928. 
2002.

2  попова с.М., шахрай с.М., яник а.а. измерения прогресса. М., 2010, с. 84–86.
3  там же, с. 86–88.
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в рамках указанной программы рассчитываются два сводных индекса – 
индекс экономики знаний и индекс знаний. «индекс экономики знания» 
(Knowledge economy index, Kei) рассчитывается как среднее значение четырех 
индексов: институционального режима, образования, инноваций и информаци-
онно-коммуникационных технологий. «индекс знаний» (Knowledge index, Ki) – 
как средняя величина трех индексов: образования, инноваций и инфраструкту-
ры знания.

3.2.2. Основные проблемы и их решение

проблемы измерения общественного развития стали основным предметом из-
учения специальной комиссии по измерению экономической эффективности и со-
циального прогресса (далее комиссия) под руководством д. стиглица, а. сена и 
Ж.-п. Фитусси, созданной в феврале 2008 года по инициативе президента Фран-
ции николя саркози. своими основными задачами комиссии видела [145, 7]:

определение ограничений ввп в качестве индикатора экономической продук-
тивности и социального прогресса и выявление проблем, связанных с его измере-
нием;

конкретизация дополнительной информации, необходимой для разработки бо-
лее релевантных индикаторов социального прогресса;

оценка возможности применения альтернативных измерительных инструмен-
тов;

обсуждение наиболее адекватных путей предоставления статистической ин-
формации1.

по итогам работы комиссии был подготовлен доклад с анализом существую-
щего положения в области социальных показателей и индикаторов и рекомендаци-
ями относительно их оптимизации. учитывая инструктивный характер этого до-
кумента, представляется полезным остановиться на нем подробнее.

обсуждение системы социальных показателей и индикаторов ведется в докла-
де по трем основным направлениям: измерение дохода (проблемы ввп), измере-
ние качества жизни и измерение устойчивого развития.

Проблемы ВВП. хотя ввп часто рассматривается в качестве общей меры 
экономического благополучия, он измеряет, главным образом, рыночное производ-
ство, что может вести к неверным выводам относительно обеспеченности людей 
и, соответственно, неверным политическим решениям.

удобство денежного измерения экономической продуктивности состоит в 
том, что оно позволяет соединить в анализе различные категории продуктов и, 
как представляется, выразить в одной цифре богатство общества в каждый кон-
кретный момент времени. кроме того, при контроле цен в процессе наблюдения 
за изменением с течением времени количества товаров и услуг, входящих в ввп, 
можно делать заключения о развитии жизненных стандартов общества в реаль-
ном выражении.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, р. 7.
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вместе с тем, такое измерение общественного развития ставит ряд серьезных 
проблем1. во-первых, на некоторые товары и услуги может вообще не существо-
вать цен (например, государственное медицинское страхование или домашняя 
работа по воспитанию детей), что требует разработки методов их адекватной 
оценки.

во-вторых, даже там, где рыночные цены существуют, они могут отклонять-
ся от цены соответствующих товаров или услуг для общества в целом. хорошим 
примером в этом смысле может быть экологический ущерб, наносимый произ-
водственной или потребительской деятельностью, который общество вынуждено 
компенсировать, но который не отражается в рыночных ценах.

третья проблема связана с изменением товаров и услуг, что привносит труд-
ности в измерение их цен и количеств. некоторые товары могут полностью ис-
чезнуть или приобрести новые качества, что особенно очевидно в случае инфор-
мационно-коммуникационных технологий (икт). существуют также сложные и 
многомерные продукты, качество которых трудно измерить; например, медицин-
ские, образовательные или финансовые услуги.

трудности возникают также со сбором данных ввиду роста доли продаж че-
рез интернет. при этом правильно отслеживать качественные изменения край-
не важно для получения данных о реальных доходе и потреблении, являющихся 
ключевыми детерминантами благосостояния людей. недооценка роста качества 
может вести к переоценке уровня инфляции и, соответственно, недооценке ре-
ального дохода. так, например, в середине 1990-х в сша отмечалось, что не-
достаточный учет качественных улучшений товаров и услуг привел к годовой 
переоценке инфляции на 0,6 %, что в свою очередь, привело к ряду изменений в 
американском индексе потребительских цен. с другой стороны, в европе офици-
альная ценовая статистика подвергалась критике за недооценку инфляции глав-
ным образом из-за неадекватной оценки статистикой роста качества товаров, что 
в конечном итоге вело к излишне оптимистическому представлению о реальных 
доходах граждан.

еще одна проблема связана с асимметрией информации. чтобы рыночные 
цены отражали потребительскую оценку товаров и услуг, необходимо, чтобы по-
требители были свободны выбирать и обладали полной информацией о них. на 
практике так происходит далеко не всегда. сложные финансовые продукты и по-
стоянно меняющиеся комплексы услуг, предоставляемых телекоммуникационны-
ми компаниями, служат хорошими примерами того, как неосведомленность по-
требителя лишает рыночные цены их роли проводника верных экономических 
сигналов.

все вышеизложенное, по мнению авторов доклада, побуждает к осторожности 
при использовании ввп в качестве показателя экономической продуктивности. 
решение проблемы они видят во внесении определенных корректив в измерение 
ввп, которые должны осуществляться по пяти основным направлениям:

ввести, наряду с ввп, другие показатели национальной статистики;

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 21–22.
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улучшить систему эмпирических измерений предоставления услуг, особенно, 
в сфере здравоохранения и образования;

сделать акцент на перспективе домохозяйств как наиболее подходящей для 
анализа уровня жизни;

дополнить данные о средних величинах дохода, потребления и богатства дан-
ными об их распределении;

расширить диапазон измерений, включив в него нерыночную деятельность1.
ВВП измеряет в основном рыночное производство, выраженное в денежных 

единицах, и именно в таком качестве он и полезен. С другой стороны, уровень 
материального благосостояния лучше отражается в показателях чистого наци-
онального дохода (ЧНП), реального дохода семьи и потребления. известно, что 
производство может расширяться, в то время как доход падает. обратная картина 
наблюдается в условиях инфляции, когда расчеты делаются исходя из роста де-
нежных потоков и разницы цен на произведенную продукцию и потребительские 
товары.

по мнению комиссии, первым шагом к корректировке недостатков ввп как 
показателя уровня жизни должен стать перенос фокуса внимания на другие сово-
купные национальные счета, позволяющими иметь дело с чистыми, а не валовы-
ми показателями экономической деятельности. в качестве обоснования авторами 
доклада приводятся следующие соображения2.

валовые показатели никак не учитывают амортизацию средств производства. 
если большое количество произведенной продукции предназначается для обнов-
ления машинных или иных средств производства, общественное потребление сни-
жается. Экономисты предпочитают опираться на ввп в большей степени, чем на 
показатели чистого внутреннего продукта (чвп), потому что амортизация с тру-
дом поддается оценке. когда структура производства остается неизменной, ввп 
и чвп имеют одинаковую общую динамику. однако с появлением в качестве 
средств производства быстро устаревающих икт, объем чвп может увеличивать-
ся с меньшей скоростью, чем ввп. так, реальные показатели ввп в сша возрос-
ли за период с 1985 по 2007 гг. на 3 %, в то время как амортизация за тот же период 
увеличилась на 4,4 %. в результате чвп рос медленнее, чем ввп.

в эпоху глобализации могут также существовать большие различия между до-
ходом граждан той или иной страны и показателями внутреннего производства, 
причем первый из них гораздо более уместен для измерения уровня благососто-
яния граждан. определенная часть дохода, произведенного гражданами, отправ-
ляется за рубеж, а некоторые граждане получают доход из-за рубежа. Эти потоки 
отражены в стандартном показателе национальных счетов – чистом национальном 
располагаемом доходе (net national disposable income). Этот показатель может сни-
жаться относительно ввп, если доля прибыли выводится иностранными инвесто-
рами. таким образом, хотя эта прибыль включена в ввп, она не увеличивает по-
купательную способность граждан. в случае бедной развивающейся страны рост 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 23–29.

2  ibid., pp. 23–25.
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ввп может не сопровождаться ростом благосостояния граждан, для измерения 
которого гораздо важнее чистые показатели национального дохода.

также при оценке жизненного уровня населения должна учитываться различ-
ная динамика экспортных и импортных цен. так, в экспортирующей нефть норве-
гии в период роста цен на углеводороды доход возрастал быстрее, чем ввп, в то 
время как для многих развивающихся стран, цены на экспорт которых падали от-
носительно импорта, справедливым было обратное утверждение.

в современных экономиках сектор услуг охватывает до двух третей общего 
производства и занятости, но измерение цен и объемов услуг сопряжено с рядом 
трудностей, поскольку услуги часто с трудом поддаются определению, не говоря 
уже об измерении1. особо проблематичным является измерение услуг, предостав-
ляемых государством, таких как безопасность, образование и здравоохранение.

традиционно эти внерыночные услуги измеряются исходя из затрат, необходи-
мых для их оказания, а не реально произведенного продукта. при таком подходе не 
учитываются изменения в объеме этих услуг. проблема заключается в том, чтобы 
выразить изменения в затратах в терминах изменения цены и объема услуг. в част-
ности, в здравоохранении заманчиво было бы определить этот последний через 
показатели здоровья населения. однако связь между затратами на здравоохране-
ние и состоянием здоровья весьма относительна: затраты соотносимы с ресурса-
ми, которые поступают в организации, обеспечивающие услуги в области здраво-
охранения, тогда как состояние здоровья населения подчиняется множественным 
факторам. такая же ситуация характерна и для сферы образования.

таким образом, объект поисков – это более точные показатели роста объема го-
сударственных услуг. одна из главных проблем здесь – учет качества. при исполь-
зовании недифференцированных количественных показателей (вроде общего чис-
ла студентов или пациентов) изменения в составе и качестве конечных результатов 
могут теряться. надежность измерений, основанных на конечном результате, за-
висит от системы детализированных данных, позволяющих избежать смешения 
истинных изменений объема с композиционными эффектами. так, из увеличения 
затрат на одного студента можно сделать вывод о возрастании и удельной стоимо-
сти образовательных услуг в целом. однако, это окажется ошибочным, если, на-
пример, цены выросли из-за уменьшения количества студентов в группе или по-
тому, что большой оказалась доля студентов-инженеров, обучение которых стоит 
дороже. подобный подход применим и к здравоохранению: лечение различных 
болезней должно рассматриваться как различные медицинские услуги. продви-
жению в этом направлении могла бы способствовать новая система администра-
тивных данных, которая в идеале должна включать в себя также оценку качества 
предоставляемых услуг на основании опросов клиентов.

Хотя мониторинг эффективности экономической системы как целого дает 
важную информацию о степени развития той или иной страны, тенденции ма-
териального благополучия граждан лучше отражаются в показателях семейных 
дохода и потребления. данные национальных счетов свидетельствуют о том, что 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 26–28.
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в ряде стран ОЭСР рост реального семейного дохода отстает от роста ВВП1. 
Перспектива домохозяйств предполагает учет платежей между секторами, 
таких как взимаемые государством налоги, государственные социальные вы-
платы, а также процентные выплаты финансовым корпорациям по потре-
бительским кредитам. Кроме того, доход и потребление семьи должны так-
же отражать финансируемые государством услуги, такие как медицинское 
обслуживание и образование.

авторы доклада рекомендуют придерживаться принципа инвариантности, в 
соответствии с которым «относительный рост активности государственного или 
частного сектора не должен изменять меру продуктивности, за исключением тех 
случаев, когда отмечено влияние на качество или доступность» [145, 30]2. вне-
дрению этого принципа в национальные счета может способствовать такой пока-
затель, как скорректированный располагаемый доход (adjusted disposable income).

для иллюстрации этого положения авторы доклада приводят в пример меди-
цинское страхование3. предположим, что трудовой доход общества эквивалентен 
100 единицам и что активные на рынке труда индивиды покупают частную меди-
цинскую страховку (табл. 7). они совершают годовой платеж по страхованию, эк-
вивалентный 10 единицам, который может быть разделен на 8 единиц страховой 
премии и 2 единицы потребления услуг по страхованию. в то же время болею-
щие граждане получают 8 единиц в качестве возмещения их затрат на здоровье. 
в этом случае (случай а), никакие налоги не выплачиваются, а страховые пре-
мии и выплаты уравновешивают друг друга, так что располагаемый доход домохо-
зяйств равен 100. допустим теперь, что правительство решает предоставить этот 
же объем страхования всем гражданам, финансируя его посредством налога, экви-
валентного 10 единицам. ничего не изменилось за исключением того, что теперь 
правительство собирает страховые взносы и обеспечивает выплаты (случай б). но 
в соответствии со стандартной статистикой национальных счетов, располагаемый 
доход домохозяйств упал до 90 единиц. таким образом, сравнение оказывается 
неточным. однако если добавить сюда социальные трансферты, которые домохо-
зяйства получают от государства в случае б (8 единиц, соответствующих возмеще-
нию затрат на здоровье, и 2 единицы, соответствующие расходам на страхование), 
скорректированный показатель располагаемого дохода домохозяйств выявляет ра-
венство между обоими случаями.

Таблица 7
Частная и общественная системы страхования

частная система (а) общественная система (б)
трудовой доход 100 100
налог 0 –10

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 13.

2  ibid., p. 30.
3  ibid., pp. 30–31.
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частная система (а) общественная система (б)
страховая премия
(исключая услуги)

–8 0

страховая выплата +8 0
располагаемый доход 
домохозяйства

100 90

социальные трансферты, 
покрывающие
– компенсации
– текущие издержки страхования

0

+10

+8
+2

скорректированный 
располагаемый доход 
домохозяйства

100 100

Источник: stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the 
Measurement of economic performance and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.
fr/documents/rapport_anglais.pdf, р. 7. р. 31.

проблема здесь связана с уже упоминавшимся выше принципом учета, ког-
да цена предоставляемых государством социальных услуг измеряется стоимостью 
производства этих услуг. в некоторых странах, в частности развивающихся, сто-
имость этих услуг может значительно превышать их ценность для домохозяйств, 
которые могут получать слишком мало или вообще ничего. в данной ситуации при 
использовании скорректированного располагаемого дохода домохозяйств, резуль-
татом будет масштабная переоценка уровня их дохода и потребления. отчасти эти 
вопросы можно решать, используя основанные на результатах показатели объема 
услуг в сфере здравоохранения и образования, поставляемых государством. веро-
ятно также, что различные группы населения имеют неравную выгоду от предо-
ставляемых государством социальных выплат. здесь возникает важный аспект, ка-
сающийся распределения.

динамика дохода является важным показателем уровня жизни, но во временной 
перспективе более значимыми оказываются потребление и потребительская спо-
собность. важным индикатором устойчивости фактического потребления является 
богатство. домохозяйство с низким уровнем дохода, но с богатством выше средне-
го, находится в лучшем положении, чем домохозяйство с низким уровнем дохода и 
без богатства. существование богатства может быть причиной неэквивалентности 
дохода и потребления: потребление может быть увеличено за счет снижения акти-
вов или роста долгов, а также ограничено в целях экономии и накопления средств.

аналогичный подход может быть применен и к экономике в целом1. для со-
ставления баланса необходимо иметь данные обо всех активах, к которым отно-
сится не только физический капитал, но также человеческий, природный, соци-

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 29–30.

Продолжение таблицы 7
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альный, а также пассивов (обязательства перед другими странами). чтобы знать, 
что происходит в экономике, нужно определить, какие изменения происходят с бо-
гатством. в некоторых случаях изменения в богатстве легче учесть, чем оценить 
его общую стоимость. изменения в богатстве включают валовые капиталовложе-
ния (в физический, природный, человеческий и социальный капитал) за вычетом 
амортизации и сокращения активов.

хотя информация о некоторых основных аспектах богатства домохозяйств, в 
принципе, отражается в национальных счетах, она часто оказывается неполной. 
кроме того, в стандартной системе счетов не отражаются некоторые активы, в 
первую очередь человеческий капитал. вместе с тем исследования по денежной 
оценке совокупного человеческого капитала показывают, что он составляет более 
80 % богатства. систематическое измерение совокупного человеческого капитала 
представляет большой интерес: он является элементом расширенного показателя 
домашнего производства и вводным ресурсом для разработки показателей устой-
чивого развития.

важно также иметь в виду, что средние показатели дохода и богатства на душу 
населения не дают представлении о том, как имеющиеся ресурсы распределяют-
ся среди индивидов или домохозяйств. поэтому комиссия рекомендует оценивать 
доход, потребление и богатство для различных групп населения1. концептуально 
простым способом выявить неравенство распределения является измерение ме-
дианных значений дохода, потребления и богатства. в этом случае рост различия 
между медианными и средними значениями будет указывать на рост неравенства. 
так, если рост общественного дохода приходится главным образом на наиболее 
богатые 10 % населения, то будет зафиксирован рост среднего дохода при неиз-
менном медианном значении.

альтернативный метод предполагает отслеживание изменений в уровне чисто-
го дохода для различных групп. подобные вычисления могут быть полезны так-
же для оценки потребления и богатства. Эмпирические исследования показывают, 
что распределение потребления может сильно отличаться от распределения дохо-
да2. в связи с этим комиссия рекомендует при исследовании распределения мате-
риальных стандартов жизни одновременно измерять доход, потребление и богат-
ство домохозяйств и индивидов.

по мнению авторов доклада, при измерении уровня жизни домохозяйств не-
обходимо учитывать существенные изменения, произошедшие за последнее вре-
мя в функционировании домохозяйств и общества в целом. в частности, многие 
услуги, которые ранее оказывались членами семьи друг другу, сейчас покупают-
ся на рынке. тем не менее, в национальных счетах этот переход отображается как 
увеличение дохода и может дать неправильное представление об изменении уров-
ня жизни, хотя на самом деле он отражает переход от внерыночного к рыночному 
предоставлению услуг3.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 32–33.

2  ibid., p. 33.
3  ibid., p. 35.
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в соответствии со сформулированным выше принципом инвариантности, 
сдвиг от домашнего к рыночному производству услуг и наоборот не должен вли-
ять на измеряемые результаты. однако существующая традиция измерений ведет 
к противоположным результатам.

Это положение иллюстрируется авторами доклада на примере двух семей, со-
стоящих из двух родителей с двумя детьми и располагающих доходом в 50 000 де-
нежных единиц в год. при этом в первой семье работает только один родитель, а 
второй занят в домашнем хозяйстве, т.е. совершает покупки, готовит еду, делает 
уборку, ухаживает за детьми и т.д., а во второй семье оба родителя работают пол-
ный рабочий день и не имеют времени на домашний труд. в результате второй се-
мье приходится оплачивать услуги по его выполнению, что приводит к снижению 
ее располагаемого дохода, однако при традиционной системе измерения обе семьи 
рассматриваются как имеющие одинаковый уровень жизни.

для определения экономического значения домашнего труда авторы доклада 
предлагают провести исследование использования времени домохозяйствами пу-
тем сравнения количества времени, потраченного в день на различные виды дея-
тельности по категориям: домашнее производство, оплачиваемая работа и досуг 
(там же). домашнее производство включает в себя время, потраченное на домаш-
ний труд, приобретение товаров и услуг, заботу о членах семей и других людях, во-
лонтерскую работу, телефонные переговоры, почтовую корреспонденцию и пере-
писку по электронной почте, а также время на передвижение, относящееся ко всем 
этим видам деятельности.

цена производства домашних услуг измеряется затратами труда. стоимость 
труда оценивается путем умножения размера средней заработной платы занятого в 
домохозяйстве индивида на количество часов, которое тратится на домашний труд. 
Методология играет здесь существенную роль, и результаты могут значительно 
различаться в зависимости от изначально выбранной гипотезы для оценки труда 
и капитала.

расчеты показывают, что вменяемые значения для производства домашних ус-
луг во всех странах достаточно велики: они составляют около 35 % обыкновенным 
образом измеряемого ввп во Франции (среднее значение за 1995–2006 гг.), около 
40 % в Финляндии и около 30 % в сша за тот же период.

при исследовании внерыночной деятельности домохозяйств важным также 
является адекватное измерение досуга. количество времени, которое может быть 
потрачено на досуг, однозначно влияет на качество жизни. Это соображение при-
обретает особую важность ввиду ограничений, налагаемых состоянием окружа-
ющей среды. в дальнейшем могут понадобиться специальные фискальные меры 
для ограничения роста производства, однако вывод о падении в этом случае уров-
ня жизни оказался бы ошибочным, поскольку происходит рост свободного време-
ни и улучшается экология.

комиссия рекомендует измерять стоимость досуга также на основании данных 
об использовании времени1. среднее время, затраченное в день на досуг, умножа-

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 37.
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ется на количество трудоспособного населения и на среднюю зарплату по стране. 
авторы доклада признают, что эта процедура поднимает много вопросов отно-
сительно измерений, однако, по их мнению, она позволяет делать реалистичные 
оценки и проводить конструктивные сравнительные исследования между стра-
нами. для трех стран, относительно которых имеются соответствующие данные 
(Франции, Финляндии. сша), стоимость досуга приблизительно удваивает чи-
стый располагаемый доход домохозяйств в номинальном выражении. кроме того, 
выяснилось, что во всех странах новые показатели дохода растут медленнее, чем 
традиционные.

измерение качества жизни. по мнению авторов доклада, качество жизни – 
более широкое понятие, чем экономическое производство и жизненный уровень. 
оно включает полный диапазон факторов, влияющих на восприятие людьми жиз-
ни, которые выходят за пределы ее материальной стороны. хотя расширение гра-
ниц экономических расчетов позволяет включить в традиционные показатели эко-
номического благополучия некоторые элементы, формирующие качество жизни, 
любой подход, основанный на ресурсах (или на распоряжении предметами потре-
бления) остается ограниченным по трем важных причинам1.

во-первых, ресурсы преобразуются в благополучие различными способами, 
в результате чего индивиды с большей способностью к удовольствию или к до-
стижениям в важных областях жизни могут ощущать себя благополучными, даже 
если они распоряжаются незначительным количеством экономических ресурсов. 
во-вторых, многие ресурсы не являются рыночными, а если и являются, то имеют 
различную цену для разных индивидов, что делает проблематичным сравнение ре-
ального дохода. в-третьих, многие факторы человеческого благополучия зависят 
от обстоятельств жизни людей и не могут быть описаны как ресурсы с вмененны-
ми ценами, даже если люди и совершают с ними торговые обмены.

все это указывает на необходимость иных показателей качества жизни, кото-
рые, не замещая традиционных экономических, давали бы возможность выявлять 
непосредственное отношение людей к обществу, в котором они живут.

комиссия выделяет три основных концептуальных подхода к измерению ка-
чества жизни2. первый делает акцент на понятии субъективного благополучия, и 
исходит из того, что сами индивиды могут лучше всего оценить собственное по-
ложение. При этом «счастье» или «удовлетворенность жизнью» рассматрива-
ется как универсальная цель человеческого существования. второй подход, пред-
ложенный а. сеном, основывается на понятии функциональных способностей 
(capabilities); его краткая характеристика была приведена в разделе. наконец, тре-
тий подход, развитый в рамках экономической традиции, основывается на понятии 
справедливого распределения. его основная идея состоит в придании весового ко-
эффициента различным немонетарным аспектам качества жизни для учета пред-
почтений людей. Этот подход требует выбора специфической контрольной точки 
для каждого из немонетарных измерений и получения информации о текущих си-

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 41.

2  ibid., p. 42.
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туациях людей и их предпочтениях относительно этих точек. Этот подход позво-
ляет избежать оценок на основании «средней» готовности платить, которая может 
непропорционально отражать предпочтения наиболее богатых членов общества.

несмотря на очевидные концептуальные различия вышеописанных подходов 
авторы доклада видят между ними много общего, что открывает возможности для 
интеграции. так, достижение субъективного благополучия, связано с расширением 
способностей, относящихся к ценным для индивидов атрибутам. с другой стороны, 
расширение способностей людей важно само по себе, даже если это и не выражает-
ся в данный момент в росте субъективного благополучия, так как создает основу для 
благополучия в будущем. аналогичным образом, подход на основе справедливого 
распределения должен учитывать не только объективные атрибуты качества жизни, 
но также оценку их с точки зрения субъективного благополучия и способностей.

общим также является то, что все эти подходы в равной степени указывают на 
важность характеристик, несводимых к распоряжению ресурсами. измерение этих ха-
рактеристик требует использования данных, не отражающихся в рыночных трансак-
циях и собираемых с помощью социологических опросов и исследований аттитюдов.

признавая важность субъективного подхода для оценки качества жизни, ав-
торы доклада отмечают ограниченность полученных данных в отношении ста-
тистических выводов. исходя из этого, они рекомендуют национальным стати-
стическим агентствам включать вопросы о различных элементах субъективного 
благополучия в свои стандартные опросы с целью развития и совершенствования 
этих методов и проводить лонгитюдные исследования для получения более валид-
ных данных касательно относительной важности различных факторов для субъек-
тивного благополучия индивидов.

что касается объективных факторов качества жизни, то они признаются в каче-
стве определяющих как подходом с точки зрения способностей, так и делающим 
акцент на справедливом распределении. в рамках данных подходов улучшение 
объективных условий жизни людей и расширение их возможностей рассматрива-
ются как обладающие самостоятельной ценностью для качества жизни.

набор объективных факторов, анализируемых в том или ином исследовании 
качества жизни, зависит от целей оценки, в частности от того, направлена ли она 
на отслеживание изменений в рамках отдельной страны или на сравнение условий 
в разных странах. кроме того, различные факторы могут иметь значение для опи-
сания различных аспектов качества жизни. так, фактор здоровья больше подходит 
для характеристики состояния, а фактор политического участия – для характери-
стики возможностей.

несмотря на продолжающиеся дискуссии относительно того, какие именно 
факторы являются определяющими для качества жизни, авторы доклада полагают, 
что большая их часть на практике является общей для различных стран и групп 
экспертов. исходя из этого, они выделяют восемь таких факторов: здоровье, обра-
зование, личная деятельность, политическое участие, социальные связи, экология, 
личная безопасность и экономическая безопасность1.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 45–54.
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Здоровье – основной фактор продолжительности и качества жизни. его оцен-
ка требует точности в показателях смертности и заболеваемости. статистические 
данные смертности по возрасту и полу отражают риск смерти людей и исполь-
зуются, чтобы вычислить ожидаемую продолжительность жизни человека. здесь 
существует ряд проблем. в частности, возрастная статистика смертности выража-
ется векторными величинами. чтобы получить скалярный показатель продолжи-
тельности жизни людей, они должны быть агрегированы подходящими способами 
и стандартизированы для различий в структуре возраста по странам и с течением 
времени. в настоящее время существуют различные формулы агрегирования и ме-
тоды стандартизации, что ведет к расхождению результатов.

еще меньший прогресс комиссия отмечает в области статистики по заболева-
емости. здесь существует большое разнообразие источников, к которым относят-
ся данные роста и веса людей, профессиональная врачебная диагностика, данные 
регистрации определенных видов болезней, личные сообщения, сделанные при 
переписях и исследованиях и т.д. изменения в показателях и основных данных не-
избежны, учитывая множественность проявлений плохого здоровья, но это также 
создает реальное препятствие при сравнении стран и для контроля изменений за-
болеваемости людей с течением времени.

разнообразие параметров здоровья людей привело к нескольким попыткам 
определить итоговый показатель, который объединяет смертность и заболевае-
мость. однако, хотя и существует несколько объединенных индексов здоровья лю-
дей, ни по одному из них в настоящий момент не достигнуто общего согласия1.

авторы доклада полагают, что при оценке состояния здоровья людей важно 
учитывать фактор социального неравенства, который не отражается в средних по-
казателях. проведенные исследования выявили в этом отношении ряд устойчивых 
паттернов, к которым относятся, в частности, зависимость состояния здоровья от 
уровня образования и дохода и зависимость продолжительности жизни от соци-
ального положения.

в экономических исследованиях всегда признавалась важность образования 
для приобретения необходимых в производстве знаний и навыков. однако образо-
вание имеет значение для качества жизни, помимо его влияния на доход и произво-
дительность. люди с более высоким уровнем образования, как правило, обладают 
лучшим здоровьем, менее подвержены безработице, имеют больше социальных 
связей и демонстрируют большее политическое участие. проведенные исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что образование приносит широкий диапазон 
выгод как инвестирующим в него индивидам, так и обществу в целом. измерение 
объема этих выгод является важным приоритетом исследований в области каче-
ства жизни.

имеющиеся показатели образования могут измерять как входные характери-
стики (доступность школьного образования, затраты на обучение, школьные ре-
сурсы), так и результат (процент закончивших школу, количество полных лет об-
учения, тесты успеваемости). выбор показателей производится с учетом целей 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 46.
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исследования, при этом разнообразие образовательных показателей иногда позво-
ляет обнаружить контрастирующие паттерны в межстрановых сравнительных ис-
следованиях.

в этой области также комиссия призывает учитывать фактор неравенства. так, 
в некоторых странах высокий средний уровень образования может сочетаться с 
низким уровнем образованности среди молодежи из низших классов. Эти разли-
чия скрываются в итоговых усредненных показателях, но они имеют значение для 
любых оценок качества жизни. показатели неравенства в результатах обучения яв-
ляются особенно важными для молодежи, находящейся на нижних ступенях соци-
альной лестницы, которая в большей степени подвержена бедности и испытывает 
большие трудности с поиском хорошей работы.

поскольку образование представляет собой важный прогностический фактор 
для многих параметров качества жизни, комиссия рекомендует включать во все 
социологические обследования вопросы относительно образовательного уровня 
респондентов и их родителей1.

одним из наиболее релевантных показателей для оценки воздействия образо-
вания на качество жизни является измерение компетентности. в последние годы 
был развит инструментарий для ее измерения стандартными способами, хотя он 
до сих пор еще имеет существенные ограничения. во-первых, не все страны в на-
стоящее время проводят эти исследования. во-вторых, многие из инструментов 
были созданы не для измерения способностей людей в широком смысле, а раз-
рабатывались ради оценки образовательной политики. в-третьих, существующий 
инструментарий часто имеет узкий охват, сосредоточиваясь только на школьном 
образовании. при этом за рамками исследований остается информация об опы-
те, приобретаемом детьми на раннем этапе развития. инструментарий измерений 
также оказывается ограниченным, когда речь идет о сравнении компетентности 
студентов и оценке знаний, приобретаемых работниками в рамках образования 
для взрослых2.

то, как люди тратят свое время, оказывает непосредственный эффект на каче-
ство жизни, независимо от получаемого ими дохода. личная деятельность влияет 
на их субъективное благополучие в плане как гедонистического опыта, так и оце-
ночных суждений. ее особенностью является то, что люди не всегда могут «вы-
бирать» эту деятельность так же, как они выбирают товары, из-за недостатка эф-
фективных альтернатив. кроме того, этот выбор часто затрагивает других людей в 
рамках семьи или сообщества. наконец, некоторые из этих личных действий фак-
тически отражают косвенные затраты на производство, а не на потребление (на-
пример, поездки на работу).

в соответствии с политическими требованиями и необходимостью разрабо-
тать конкретные сопоставимые показатели, комиссия сосредоточилась на таких 
видах личной деятельности, как оплачиваемый труд, неоплачиваемый труд, поезд-
ки на работу и досуг. кроме того, в этот список были также включены жилищные 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 47.

2  ibid., pp. 46–47.
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условия, которые, хотя и не являются деятельностью как таковой, служат основой 
для нескольких видов личной деятельности1.

оплачиваемый труд имеет значение для качества жизни, поскольку служит 
важным элементом идентичности и дает возможность социализации. однако не 
любая работа одинаково ценна в этом отношении, откуда следует необходимость 
сбора более систематической информации относительно качества оплачиваемой 
работы. некоторые национальные обследования ориентированы на сбор информа-
ции относительно разных аспектов «достойной работы». сюда относятся вопро-
сы относительно сверхурочной занятости, гендерного неравенства в занятости и 
заработной плате, дискриминации на рабочем месте, возможностей для продол-
жающегося образования, доступности работы для инвалидов, рабочего времени и 
сверхурочной работы, гармонии между жизнью и работой, несчастных случаев на 
рабочем месте и физических рисков, интенсивности работы, социального диалога 
и автономии рабочих.

неоплачиваемый домашний труд, включающий покупки и заботу о детях и 
других членах семьи, важен в перспективе оценки общего объема произведенных 
домашних услуг и гендерного распределения домашних обязанностей.

время, затрачиваемое на дорогу до работы, является важным детерминантом, 
определяющим качество работы, и для его измерения необходима информация о 
количестве часов, потраченных на дорогу до работы и обратно за определенный 
период времени, а также о доступности транспорта.

досуг является традиционным объектом измерения в любых исследованиях 
качества жизни. показатели досуга должны измерять как количественный (число 
часов), так и качественные (число эпизодов, место, присутствие других людей) 
аспекты, а также степень участия в культурных событиях и «бедный досуг» (на-
пример, доля детей, которые в прошлом году провели каникулы дома).

Жилищные условия служат основой для важных социальных процессов, 
в частности воспитания детей, однако до настоящего времени не существует об-
щепринятого набора жилищных показателей для международных сравнений. для 
исправления этого положения необходима более полная информация о количестве 
бездомных или людей, живущих в приютах, а также качестве жилья (например, в 
терминах доступных социальных услуг и перенаселенности).

наиболее важным параметром, присутствующим в любом виде личной дея-
тельности, является время. Это естественная метрика для сравнения личной де-
ятельности и одновременно важный вклад в разработку дополнительных счетов 
в перспективе домохозяйств. приоритетом в этом плане, по мнению авторов до-
клада, является создание основанного на ясных определениях инструментария из-
мерений для проведения ежегодных обследований. в идеале, эти обследования 
должны не только измерять время, затраченное на различную деятельность, но и 
оценивать чувства, возникающие в ходе ее выполнения. известно, что одна и та 
же деятельность может производить различный гедонистический опыт в зависи-
мости от обстоятельств, в которых находятся люди. Эта информация также важна 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 49.
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для оценки неравенства между различными социальными группами, в частности, 
гендерными1.

политическое участие является неотъемлемым элементом качества жизни, по-
скольку реализуемые в нем права и свободы составляют важные атрибуты полно-
ценной гражданской активности. с инструментальной точки зрения политическое 
участие выступает важным средством корректировки общественной политики в 
интересах граждан. политическое участие также способствует общественному 
диалогу, тем самым снижая конфликтный потенциал и создавая основу для кон-
сенсуса, который позитивно влияет в том числе и на экономическую продуктив-
ность общества.

возможности для политического участия и степень отклика политической си-
стемы зависят от институциональных особенностей отдельных стран, таких как 
наличие работающей демократии, всеобщее избирательное право, свободные 
сМи. важно также, чтобы возможности политического участия подкреплялись 
законодательными гарантиями гражданских прав, которые не только повышают 
качество жизни сами по себе, но также способствуют созданию в стране благо-
приятного инвестиционного климата и, следовательно, экономическому росту, за-
нятости и повышению доходов. для реализации потенциала законодательных га-
рантий, в свою очередь, необходимы свободные от административного давления и 
коррупции правоохранительные органы и судебная система.

сравнительные исследования, проведенные на основании существующих 
показателей политического участия, выявили существенные различия между 
странами с длительной историей демократических институтов, и теми, которые 
лишь недавно перешли от авторитарного к демократическому устройству. одна-
ко даже в странах с развитой демократией было зафиксировано низкое доверие 
к общественным институтам и снижение уровня политического участия. суще-
ствуют также систематические различия в реализации политического участия 
различными группами, особенно между гражданами и растущим числом имми-
грантов.

комиссия полагает, что индикаторы политического участия должны включать 
в себя такие элементы, как оценка функционирования многопартийной демокра-
тии и всеобщего избирательного права, уровень участия в управленческих реше-
ниях на местном уровне, возможность реализации основных гражданских прав 
и свобод, степень свободы сМи, степень законодательной поддержки полити-
ческого участия, оценка функционирования судебной и правоохранительной си-
стем.

как правило, показатели подобного рода измеряются международными ор-
ганизациями за пределами границ национальных статистических систем и осно-
вываются главным образом на мнении экспертов. авторы доклада полагают, что 
подобные исследования следует дополнить, а в некоторых случаях и заменить, из-
мерениями, в большей степени отражающими восприятие самими гражданами 
степени своего политического участия и оценку ими функционирования соответ-

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 50.



182

ствующих социальных институтов. такие исследования также должны отражать 
неравенство в доступе к этим институтам различных социально-экономических 
групп1.

социальные связи оказывают на качество жизни разнообразное влияние. пре-
жде всего, они обеспечивают возможность общения. кроме того, социальные свя-
зи составляют так называемый «социальный капитал», позволяющий извлекать 
дополнительные выгоды в плане возможности устроиться на хорошую работу и 
карьеры. выгоды от социальных связей распространяются также на здоровье и на 
некоторые характеристики среды обитания (например, ситуацию с преступностью 
или работу местных школ).

как и в случае с другими видами капитала, внешние эффекты социального ка-
питала иногда могут носить негативный характер: так, принадлежность к опреде-
ленной группе может питать чувство уникальной групповой идентичности, толка-
ющее на конфронтацию с другими группами. Это указывает на важность анализа 
природы социальных связей и масштаба их эффектов.

социальные связи традиционно обеспечивали людям определенные услуги 
(например, кредитование, страхование, безопасность). появление альтернатив в 
результате развития рынков и правительственных программ ослабило связи инди-
видов с сообществом. очевидно, что упадок этих связей может отрицательно ска-
зываться на условиях жизни людей, несмотря на рост экономической активности 
(например, когда неформальный контроль со стороны соседей заменяется нанятой 
охраной).

исследования социальных связей традиционно основывались на косвенных 
индикаторах вроде количества индивидуальных членств в ассоциациях или часто-
ты действий, рассматриваемых как следствие социальных связей (например, аль-
труистическое поведение и явка избирателей). однако в настоящее эти индикато-
ры признаны неадекватными для оценки социальных связей, и идет работа над 
новыми, в основу которых предполагается положить опросы относительно пове-
дения и действий людей.

в последние годы, многие статистические организации (в великобритании, 
австралии, канаде, ирландии, нидерландах и соединенных штатах) начали 
проводить обследования с целью измерения различных форм социальных свя-
зей. так, в специальных блоках исследований по изучению рабочей силы в сша 
людей спрашивают об их гражданской и политической деятельности, членстве и 
добровольной работе в различных организациях, об их отношениях с соседями и 
членами семьи, о том, как они получают информацию и новости. комиссия по-
лагает, что к подобным обследованиям должны подключиться и другие страны. 
их следует проводить в соответствии с едиными протоколами, которые дадут воз-
можность сравнительного анализа по странам и временным периодам. необхо-
димо также измерять дополнительные параметры социальных связей, такие как 
доверие к другим людям, степень социальной изоляции, готовность оказать не-
формальную поддержку в случае необходимости, вовлеченность в религиозную 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 50–51.



183

деятельность, близкие отношения представителей разных рас, конфессий, клас-
сов и т.д.1

Экологический фактор не только является одним из параметров устойчивого 
развития, но и непосредственно влияет на качество жизни людей. Этот эффект 
наиболее очевиден при воздействии на здоровье таких вредных факторов, как за-
грязнение воздуха и воды, шум, опасные излучения. более опосредованный эф-
фект оказывают такие проявления ухудшающейся экологии, как изменение кли-
мата, обезлесение, опустынивание, сокращение биологического разнообразия. 
в связи с ухудшением экологии все более актуальным становится доступ к чистой 
воде и местам отдыха, а также к экологической информации, наличие которой яв-
ляется важным параметром качества жизни.

измерение влияния экологических условий на качество жизни людей представ-
ляет большую сложность. основные проблемы заключаются в том, что их эффект 
проявляется на различных временных шкалах и в зависимости от характеристик 
конкретных людей (их места жительства и работы, особенностей метаболизма и 
т.д.). кроме того, сам этот эффект часто недооценивается из-за ограниченности на-
учных знаний в этой области.

большой прогресс был достигнут за последние двадцать лет в областях изме-
рения экологических условий, понимания их воздействия (влияния на заболевае-
мость и смертность, производительность труда и т.д.) и реализации права доступа 
к экологической информации. существует ряд экологических показателей, кото-
рые могут использоваться для измерения воздействия человека на окружающую 
среду, реакции компаний и домохозяйств на экологическую деградацию и факти-
ческого состояния качества окружающей среды.

однако, по мнению авторов доклада, существующие показатели имеют ряд 
серьезных ограничений с точки зрения оценки качества жизни. так, индикаторы 
эмиссии дают информацию о совокупном содержании различных загрязнителей, 
а не о количестве людей, подвергающихся опасному воздействию. комиссия по-
лагает, что существующие экологические показатели необходимо усовершенство-
вать и дополнить таким образом, чтобы они включали в себя информацию о числе 
случаев преждевременной смерти из-за загрязнения воздуха; количестве людей, 
испытывающих сложности с доступом к чистой воде и местам отдыха; количе-
стве подвергающихся опасным уровням воздействия шума и загрязнения; а также 
об ущербе, причиняемом экологическими бедствиями. необходимы также опросы 
относительно отношения людей к экологическим условиям, в которых они живут. 
поскольку эффекты воздействия экологических условий на качество жизни людей 
различны, эти индикаторы должны быть конкретизированы по социальным груп-
пам2.

сфера личной безопасности включает в себя ряд внешних факторов, представ-
ляющих опасность для жизни и здоровья человека. сюда относятся: преступность, 
несчастные случаи, стихийные бедствия и т.д. необходимость наличия специаль-

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 51–52.

2  ibid., p. 52.
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ных показателей в этой области, отличных от общих показателей смертности, 
связана с тем, что утрата близкого человека в результате трагического инциден-
та оказывает на человека более сильное эмоциональное воздействие, чем смерть 
от естественных или медицинских причин, и, соответственно, сильнее влияет на 
оценку качества жизни.

достаточно большое число людей непосредственно затрагивается проявлени-
ями преступности, и еще большее число граждан сообщают о своем страхе стать 
жертвой физической агрессии. при этом подобные чувства, как правило, мало свя-
заны с реальным опытом виктимизации. опросы показывают, что страх стать жерт-
вой преступления наиболее распространен в странах с низким уровнем преступ-
ности и по-разному представлен в различных социальных и возрастных группах.

комиссия считает необходимой разработку надежных индикаторов личной 
безопасности, учитывающих вышеуказанные паттерны. существующие показа-
тели виктимизации рекомендуется дополнить инструментами оценки иных угроз 
личной безопасности, таких как домашнее насилие и насилие в зонах войн и кон-
фликтов1.

к экономической безопасности относится ряд факторов, способных серьезно 
ухудшить материальные условия жизни людей. сюда входят, в частности, риски, 
связанные с безработицей, болезнью и старостью. реализация этих рисков оказы-
вает негативный эффект на качество жизни в зависимости от силы шока, его про-
должительности, степени стигматизации, способности избегнуть риска и связан-
ного с ним ухудшения финансовой ситуации.

потеря работы может нарушать экономическую безопасность в случаях, когда 
пособия по безработице существенно ниже прошлых доходов или когда работники 
вынуждены соглашаться на работу за более низкую заработную плату. показатели 
этих последствий по отдельным странам существуют, однако отсутствует общая 
база для сравнительных исследований. риск утраты работы может также быть из-
мерен с помощью опроса работников относительно уверенности в сохранении ра-
бочего места или ожиданий потери работы в ближайшем будущем.

важно иметь в виду, что опасения, связанные с потерей работы, могут иметь 
отрицательные последствия как для качества жизни работников (физические и 
психические заболевания, напряженные отношения в семье), так и для экономиче-
ской продуктивности организаций (неблагоприятные воздействия на мотивацию 
и производительность труда, утрата идентификации с корпоративными целями) и 
общества в целом.

болезнь может оказывать на экономическую безопасность как прямое, так и 
косвенное влияние. наиболее важным фактором являются расходы на лечение. 
одним из индикаторов снижения экономической безопасности в результате болез-
ни является доля людей, не имеющих медицинской страховки. однако из-за не-
совершенств систем страхования даже застрахованные люди могут иногда нести 
большие расходы в связи с болезнью. к ним также следует добавить потери в до-
ходе в случае инвалидности, не возмещаемые страховкой.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 53.
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преклонный возраст, как правило, является фактором снижения экономиче-
ской безопасности не сам по себе, а вследствие неопределенности потребностей 
и ресурсов по окончании трудовой деятельности. наиболее важными здесь явля-
ются два аспекта. первый связан с вероятной недостаточностью ресурсов в тече-
ние пенсионного периода из-за небольшого размера пенсии или особыми потреб-
ностями, связанными с болезнью. второй  – это вероятное снижение пенсии: хотя 
увеличение доли частного сектора в формировании пенсий сделало возможным 
расширение пенсионной базы во многих странах, одновременно возрос риск из-за 
передачи функций от государства к частным агентам.

Многообразие факторов, влияющих на экономическую безопасность, отраже-
но в разнообразных подходах к их измерению. некоторые подходы предполагают 
подсчет частоты определенных рисков, в то время как другие делают акцент на ре-
альных последствиях рисков и средствах, имеющиеся у людей, чтобы защититься 
от них (особенно на ресурсах, предоставляемых программами социальной защи-
щенности). по мнению комиссии, всесторонний индекс экономической безопас-
ности должен учитывать как частоту каждого риска, так и его последствия.

еще одной проблемой является агрегирование различных рисков для экономи-
ческой безопасности, поскольку индикаторам, описывающим эти риски, недостает 
общей метрики для оценки их серьезности. наконец, наиболее сложная проблема 
связана с учетом долгосрочных последствий для качества жизни различных поли-
тических мер, направленных на повышение экономической безопасности1.

помимо специфических проблем для каждого параметра качества жизни, ав-
торы доклада также указывают на ряд общих проблем для этой сферы. к ним от-
носятся: учет неравенства в качестве жизни, выявление связи между различными 
индикаторами и агрегирование измерений2.

1. неравенство в качестве жизни. важной задачей, стоящей перед показателями 
качества жизни, является конкретизация неравенства индивидуальных условий. 
такой подход должен способствовать устранению разрыва между усредненными 
статистическими данными, которые доминируют в политических дискуссиях, и 
реальными условиями жизни людей. в настоящее время существуют достаточно 
надежные методы измерения неравенства в распределении экономических ресур-
сов, однако гораздо хуже дело обстоит с немонетарными параметрами качества 
жизни. основная проблема заключается в том, что это неравенство не всегда мо-
жет выявляться информацией о размере распределения этих характеристик вокруг 
среднего значения. например, различия в продолжительности жизни людей могут 
отражать генетические различия, случайным образом распределенные среди на-
селения. в этих обстоятельствах сужение общего распределения продолжительно-
сти жизни не делает общество менее «неравным».

еще одной проблемой является многочисленность видов неравенства, каждый 
из которых значим сам по себе. Это означает, что не существует одного индика-
тора неравенства, который включал бы в себя все остальные (например, доход). 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 53–54.

2  ibid., pp. 54–57.
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с другой стороны, некоторые виды неравенства могут взаимно усиливаться. так, 
гендерные различия, как правило, выше в домохозяйствах с низким социально-
экономическим статусом. комбинированный эффект двух этих параметров сни-
жает для женщин из бедных семей возможности получения хорошего образования 
и достойной работы, делает их более уязвимыми в плане здоровья и препятствует 
политическому участию.

крайне важно, чтобы различные виды неравенства оценивались всесторонне, 
с точки зрения различий в качестве жизни целых обществ, групп и поколений. 
поскольку люди могут классифицироваться по различным критериям, каждый из 
которых специфически релевантен для человеческой жизни, неравенство должно 
измеряться и регистрироваться для различных групп. комиссия полагает необхо-
димым разработать методику обследований для оценки комплементарности раз-
личных видов неравенства и идентификации их основных причин.

2. связь различных параметров качества жизни. в связи с проводимой социаль-
ной политикой часто бывает необходимо выяснить, как события в одной области 
(например, образовании) влияют на события в других (например, в сферах здоро-
вья, политического участия и социальных связей), и как события во всех областях 
связаны с динамикой дохода. некоторые из этих связей, особенно на индивиду-
альном уровне, плохо измеряются и малопонятны, но игнорирование совокупных 
эффектов проблемных параметров ведет к неудовлетворительной политике. так, 
ухудшение качества жизни одновременно из-за бедности и болезни намного пре-
вышает сумму двух отдельно взятых условий, поэтому перед правительством вста-
ет задача уточнения целей интервенции в отношении тех, кто страдает от обоих 
зол.

выявление взаимосвязи различных параметров качества жизни является не-
легкой задачей ввиду того, что статистические системы остаются высоко сегмен-
тированными. решением, по мнению авторов доклада, может быть сбор информа-
ции об «общем распределении» наиболее значимых характеристик качества жизни 
(таких как гедонистический опыт, здоровье, образование, политическое участие) 
среди всего населения. конкретные шаги в этом направлении могут состоять во 
включении во все обследования нескольких стандартных вопросов, которые по-
зволят классифицировать респондентов, основываясь на ограниченном наборе ха-
рактеристик, и описать условия их жизни в широком диапазоне областей. важно 
также развивать лонгитюдные исследования, позволяющие контролировать лич-
ные характеристики индивидов и точнее анализировать направленность причин-
но-следственных связей между различными факторами, формирующими качество 
жизни.

3. агрегирование показателей качества жизни. проблема агрегирования стоит 
как для каждой сферы качества жизни (как в случае объединенных индикаторов 
смертности и заболеваемости в сфере здоровья), так и в общем плане – для сово-
купного представления параметров различных сфер. поиск скалярного показате-
ля качества жизни часто рассматривается как единственно важная задача, которая 
ставится в этих исследованиях.

как правило, для получения агрегированных индексов качества жизни соеди-
няют нескольких специально отобранных и прошкалированных показателей, отра-
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жающих средний уровень в различных сферах по стране. самый известный при-
мер такого подхода – это индекс развития человеческого потенциала (ирчп). Этот 
показатель играет важную компаративную роль, так как его с помощью произ-
водится ранжирование стран, значительно отличающееся от основанного на по-
казателях ввп на душу населения, особенно для менее развитых стран. однако 
использовавшиеся при создании этого индекса (и других подобных) аргументы 
носят спорный характер. так, добавление логарифма ввп на душу населения к 
уровню продолжительности жизни неявно оценивает дополнительный год продол-
жительности жизни в соединенных штатах в 20 раз выше, чем дополнительный 
год жизни в индии.

более существенным недостатком является то, что эти индексы, основыва-
ющиеся на средних показателях по странам, игнорируют существенные корре-
ляции между различными характеристиками качества жизни людей и ничего не 
сообщают о распределении индивидуальных условий в пределах каждой страны. 
так, скалярный индекс не будет изменяться, если средние числа в каждой обла-
сти остаются одинаковыми, в то время как совокупность выгод или ущерба для 
одного и того же человека по различным областям жизни с течением времени из-
меняется.

комиссия рекомендует дополнить уже существующие индексы (например, 
средний уровень удовлетворенности жизнью по стране и ирчп) показателями 
психологического здоровья людей, их чувств и оценок, полученными в ходе опро-
сов.

кроме того, могут быть введены и другие индексы в зависимости от кон-
кретных задач и выбранных концептуальных подходов. одним из них является 
u-индекс, отражающий количество времени, в течение которого самым сильным 
чувством, испытываемым респондентом, является негативное (перспектива субъ-
ективного благополучия). Это требует сбора информации об эмоциональных пере-
живаниях при определенных жизненных эпизодах в рамках исследований исполь-
зования времени. аналогичным образом, методы, основанные на подсчете частоты 
возникновения и степени важности различных объективных качеств для каждого 
человека (перспектива способностей), перед переходом к составлению средних 
чисел по странам требуют информации об «общем распределении» этих качеств. 
наконец, понятие «равного дохода» (перспектива справедливого распределения) 
требует информации о состоянии людей по различным параметрам качества жиз-
ни, а также их предпочтениях, соотносящихся с этими состояниями (относительно 
заданного референтного уровня для каждого случая).

различие в подходах будет давать различные скалярные показатели качества 
жизни для каждой страны. поэтому комиссия рекомендует, вместо создания еди-
ного итогового индикатора качества жизни, сконцентрировать усилия на создании 
различных совокупных индикаторов в соответствии с перспективой конкретного 
исследования.

измерение устойчивости развития. концепция устойчивого развития предпо-
лагает создание условий для сохранения в будущем благосостояния, по крайней 
мере, на текущем уровне. поэтому проблема устойчивости развития связана не 
столько с измерением современного состояния экономики, сколько с прогнозом ее 
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будущего развития. дополнительные трудности этой проблеме придает то, что су-
ществующие в настоящее время подходы, как правило, четко не разделяют измере-
ние текущего благосостояния и оценку устойчивости его развития.

комиссия полагает, что устойчивость развития заслуживает отдельного изме-
рения. в этой связи она предлагает придерживаться «подхода, основанного на 
богатстве или капитале», суть которого состоит в оценке благосостояния буду-
щего поколения на основании тех ресурсов, которые мы ему передаем. речь идет 
о природных ресурсах (как истощаемых, так и возобновляемых), физическом ка-
питале (машины, здания), человеческом капитале (образование, здоровье). еще 
одной важной формой капитала, передаваемого грядущим поколениям, являются 
социальные институты, от качества которых во многом зависит будущее благопо-
лучие1.

авторы доклада критически анализируют четыре наиболее распространенных 
методики измерения устойчивого развития, к которым относятся: 1) таблицы или 
наборы индикаторов; 2) сложные индексы; 3) скорректированный ввп и 4) пока-
затели сверхпотребления или недоинвестирования2.

таблицы или наборы показателей предполагают отбор и упорядочивание ряда 
показателей, имеющих прямое или косвенное отношение к устойчивости соци-
ально-экономического развития. последние несколько десятилетий главную роль 
в составлении таблиц индикаторов устойчивого развития играли международные 
организации. так, в 1992 году на саммите в рио-де-Жанейро была приняла «по-
вестка дня на XXi век», 40-я глава которой побуждает подписавшие страны разви-
вать количественную информацию о собственных действиях и достижениях.

также инициативы разработки таблиц индикаторов устойчивого развития были 
предприняты оЭср и статистической службой европейского союза (евростатом) 
после принятия ес собственной стратегии устойчивого развития в 2001 году. со-
временная версия этой последней таблицы включает в себя 11 индикаторов 1-го 
уровня (табл. 8), 33 индикатора уровня 2 и 79 индикаторов уровня 3.

Таблица 8
индикаторы устойчивого развития евростата

область индикаторы 1-го уровня
социально-экономическое развитие уровень роста ввп на душу населения
устойчивое производство и потребление Эффективность использования ресурсов
социальная инклюзия уровень риска бедности при социальных 

трансфертах
демографические изменения уровень занятости пожилых людей
общественное здоровье количество лет здоровой жизни и ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 61–62.

2  ibid., pp. 62–71.
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область индикаторы 1-го уровня
устойчивое развитие общий уровень эмиссии парниковых газов;

уровень потребления возобновляемых 
источников энергии

транспорт Энергоемкость транспорта
естественные ресурсы общий индекс птиц;

превышение безопасного уровня вылова рыбы
глобальное партнерство официальная помощь в целях развития (опр)

Источник: eurostat, 2007 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).

авторы доклада полагают эти инструменты полезными в двух отношениях. 
во-первых, они дают необходимый набор параметров, что является первым шагом 
при любом анализе устойчивого развития, которое крайне сложно и многопланово 
по своей природе. во-вторых, таблицы показателей предоставляют возможность 
раздельной оценки в соответствии с «сильным» подходом к устойчивому разви-
тию, который предполагает, что хорошие результаты в одних областях не могут 
компенсировать плохие результаты в других, и устойчивое развитие требует под-
держания определенного количества и качества различных параметров.

основными практическими недостатками таблиц показателей, по мнению ав-
торов доклада, является их разнородность, отсутствие указания на причинные свя-
зи, произвольность отбора показателей и необоснованность их связи с устойчивым 
развитием. кроме того, концептуальным недостатком таблиц является отсутствие 
единой общей величины, позволяющей проводить простые сравнения социально-
экономических характеристик по странам или различным временным периодам1.

построение сложных индексов представляет собой один из способов решить 
проблему, о которой говорилось выше, т.е. синтезировать разнородную информа-
цию в одной обобщенной величине.

так, «индекс экономического благополучия» осберга и шарпа представляет 
собой сложный индикатор, фиксирующий одновременно текущее благосостояние 
(основанное на показателях потребления), устойчивое накопление и социальные 
параметры (сокращение неравенства и защиту от «социальных» рисков). Эколо-
гические проблемы затрагиваются через рассмотрение издержек эмиссии co2 на 
душу населения.

другие индексы более определенно сосредотачиваются на «зеленом» пара-
метре, например «Экологический индекс устойчивого развития» (esi) и «индекс 
экологических показателей» (epi). esi охватывает 5 областей: здоровье экологиче-
ских систем, экологический стресс (антропогенное воздействие на экологические 
системы), уязвимость людей (подверженность индивидов экологическим бедстви-
ям), социальные и институциональные возможности (возможности оперативно ре-

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 62–64.

Продолжение таблицы 8
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агировать на экологические вызовы), и глобальное управление (сотрудничество с 
другими странами в управлении общими экологическими проблемами).

по мнению авторов доклада, предоставляемая esi и epi информация носит не-
однозначный характер. ранжирование стран имеет определенный смысл, но пред-
ставляет чрезмерно оптимистическое видение вклада развитых стран в решение 
экологических проблем. проблемы также возникают и при сравнении развитых 
стран. так, индекс демонстрирует лишь незначительное расхождение между сша 
и Францией несмотря на сильные различия в эмиссии co2. по существу, индекс 
дает некоторое общее представление о качестве окружающей среды в настоящий 
момент, давлении на природные ресурсы и интенсивности экологической полити-
ки, но не отвечает на вопрос о том, стоит ли страна на пути устойчивого развития.

по мнению комиссии, сложные индексы лучше рассматривать как общие ука-
зания, привлекающие внимание к различным компонентам, лежащим в их осно-
ве. вместе с тем, в качестве показателей устойчивого развития они содержат ряд 
серьезных недостатков. во-первых, как и в случае таблиц индикаторов, в них от-
сутствует четкое обоснование их валидности для измерения устойчивого разви-
тия. во-вторых, сложные индексы часто подвергаются критике за произвольный 
характер процедур приписывания весов различным компонентам. Эти процеду-
ры агрегирования иногда преподносятся как более совершенные, чем монетарные 
агрегации, используемые при создании большинства экономических индексов, по-
скольку они не связаны ни с какой формой рыночных оценок. Это справедливо в 
том смысле, что рыночным оценкам действительно нельзя доверять, когда речь 
идет о проблеме устойчивого развития и особенно ее экологическом аспекте. од-
нако процедура агрегирования всегда подразумевает приписывание относитель-
ных величин компонентам индекса, которое в случаях существующих сложных 
индексов устойчивого развития носит непрозрачный характер1.

авторы доклада также проанализировали показатели, берущие за основу ввп, 
но систематически корректирующие его путем добавления значимых для устойчи-
вого развития элементов.

первым инструментом такого рода стал «устойчивый измеритель экономиче-
ского благосостояния» (sMeW) нордхауса и тобина. Эта пионерская работа дала 
начало двум направлениям. первое ориентировалось на развитие подхода норд-
хауса и тобина. примерами могут служить «индекс устойчивого экономического 
благосостояния» (iseW) и «истинный индикатор прогресса» (Gpi). во всех стра-
нах, для которых доступны iseW и Gpi, их оценки очень сходны и в определенный 
момент начинают отклоняться от ввп. Это нашло отражение в так называемой 
«пороговой» гипотезе, согласно которой ввп и благосостояние растут параллель-
но до определенной точки, за которой продолжение роста ввп уже не сопрово-
ждается дальнейшим ростом благосостояния2.

второе направление более прочно интегрировано в системы национальных сче-
тов. оно кладет в основу систему экологических экономических счетов (system 

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 64–65.

2  ibid., p. 66.
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of environmental economic accounting, seea), дополняющую стандартные наци-
ональные счета (standard national accounts, sna).

seea объединяет экономическую и экологическую информацию в общей 
структуре, чтобы измерить вклад окружающей среды в экономику и воздействие 
экономики на окружающую среду. система включает четыре категории счетов. 
в первую входят чисто физические данные, относящиеся к потокам материалов 
(ресурсы и отходы производства) и энергии, которые максимально упорядочива-
ются в соответствии с расчетной структурой sna. вторая категория включает эле-
менты sna, релевантные для хорошего управления окружающей средой, и дела-
ет связанные с окружающей средой трансакции более явными. третья категория 
включает экологические активы, измеренные в физических и денежных едини-
цах. Эти три категории представляют собой необходимые блоки любых индексов 
устойчивого развития.

в четвертую категорию входят инструменты коррекции sna для учета (исклю-
чительно в денежных единицах) воздействия экономики на окружающую среду. 
здесь рассматриваются три вида поправок: 1) относящиеся к истощению ресур-
сов, 2) относящиеся к так называемым «защитным» расходам и 3) относящиеся к 
экологической деградации.

Эти экологические поправки к национальным счетам более известны под на-
званием «зеленого ввп», являющегося развитием понятия чистого внутреннего 
продукта. поскольку ввп превращается в чвп через учет потребления основного 
капитала (амортизация произведенного капитала), логичным является вычисление 
экологически-скорректированного чвп (эсчвп), который учитывает потребление 
природного капитала. последний может включать истощение ресурсов (перерас-
ход экологических активов как входных материалов в процессе производства) и 
экологическую деградацию (стоимость ухудшения качества ресурса).

оценка экологических вложений в экономическую систему является достаточ-
но легким шагом, так как эти вложения включены в продукты, продаваемые на 
рынке, и возможно напрямую назначать их цену, основанную на рыночных прин-
ципах. что же касается экологического ущерба, то он получается на выходе, и не 
существует никакого прямого способа назначить его цену. косвенные же методы 
оценки всегда будут зависеть от определенного гипотетического сценария. исклю-
чительно спекулятивный характер этого вида расчетов объясняет сильное сопро-
тивление этой практике среди статистиков1.

по мнению авторов доклада, существующие индексы устойчивого развития 
не могут быть признаны валидными, поскольку ни один из них не характеризует 
устойчивое развитие как таковое. так, «зеленый ввп» лишь «берет плату» с ввп 
за истощение или деградацию природных ресурсов. однако это только часть от-
вета на вопрос об устойчивом развитии, так как необходима также информация о 
том, насколько далеко та или иная страна находится от устойчивого развития. Эту 
задачу способны выполнить показатели сверхпотребления или недоинвестирова-
ния.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 67.
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в основе показателей сверхпотребления или недоинвестирования лежит 
допущение о том, что некоторые релевантные для устойчивого развития запасы 
передаются будущим поколениям и определяют их наборы возможностей. как и 
в случае с ввп и другими совокупностями, попытка измерить эти запасы одним 
обобщенным числом требует выбора метрики и эксплицитной процедуры агре-
гирования этих запасов и их разновидностей. к показателям сверхпотребления и 
недоинвестирования относятся скорректированные чистые сбережения и метод 
«следов».

Скорректированные чистые сбережения (adjusted net savings, ans), также 
известные как «подлинные сбережения» или «подлинные инвестиции», берут за 
основу принцип «зеленых» национальных счетов, но переформулируют его в тер-
минах общественных запасов или богатства. теоретической основой здесь являет-
ся допущение о том, что устойчивое развитие требует поддержания постоянного 
фонда «расширенного богатства», который не ограничивается природными ресур-
сами, но также включает физический, производственный и человеческий капитал. 
чистые скорректированные сбережения отражают изменения в этом полном бо-
гатстве за определенный период времени. релевантность этого подхода для изме-
рения устойчивого развития состоит в том, что, помимо природных ресурсов, он 
также учитывает компоненты, необходимые для обеспечения будущих поколений 
набором возможностей, по крайней мере, не уступающего тем, который доступен 
поколениям ныне живущим.

скорректированные чистые сбережения эмпирически выводятся из стандарт-
ных показателей валовых национальных сбережений через четыре типа корректи-
ровки: 1) вычитаются оценки потребления основного капитала при производстве 
активов; 2) текущие расходы на образование добавляются к чистым внутренним 
сбережениям как инвестиции в человеческий капитал (в стандартных националь-
ных счетах эти расходы рассматриваются как потребление); 3) вычитаются оценки 
истощения различных природных ресурсов, основанные на вычислении ресурс-
ных рент; 4) вычитается урон, нанесенный глобальным загрязнением вследствие 
эмиссии углекислого газа1.

скорректированные чистые сбережения, вычисленные всемирным банком для 
развитых стран типа Франции и сша, показывают, что изменения с течением вре-
мени почти исключительно производятся валовыми сбережениями, в то время как 
разница в уровнях между скорректированными и валовыми сбережениями являет-
ся, главным образом, следствием потребления основного капитала и накопления 
человеческого капитала, а изменения в природном капитале играют лишь второ-
степенную роль. кроме того, цифры ans показывают, что большинство развитых 
экономик находится на пути устойчивого развития, в отличие от многих переход-
ных или развивающихся экономик. в частности, согласно этому показателю, боль-
шинство стран-экспортеров природных ресурсов не находится на пути устойчиво-
го развития2.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 68.

2  ibid., p. 69.
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авторы доклада отмечают привлекательность описанного подхода по причине 
его ясной теоретической структуры, однако при этом отмечают ряд присущих ему 
недостатков1.

главный недостаток оценок ans состоит в том, что корректировка относитель-
но экологической деградации сводится лишь к ограниченному набору загрязни-
телей, самый значимый из которых – эмиссия углекислого газа. при этом в тени 
остаются другие важные аспекты экологической деградации, такие как истощение 
подземных вод, хищническое рыболовство, деградация почвы и сокращение био-
логического разнообразия.

для учтенных природных запасов главной проблемой является ценообразо-
вание. при оценке истощимых ресурсов всемирный банк полагается на текущие 
цены, однако использование рыночных цен для оценки потоков и запасов гаран-
тировано только в контексте совершенных рынков, которые в действительности 
не существуют, что особенно очевидно в случае рынков природных ресурсов, где 
важную роль играют внешние факторы и неопределенность. кроме того, рыноч-
ные цены на органическое топливо и другие полезные ископаемые в последние 
время были подвержены сильному колебанию, что приводило к значительным от-
клонениям в показателях ans, основанных на текущих рыночных ценах, и это 
снижало практическую релевантность ans для заинтересованных стран.

что касается оценки экологической деградации, то здесь основные сложности 
связаны с отсутствием какого бы то ни было рыночного ценообразования, кото-
рое могло бы быть принято в качестве отправной точки. теоретически «расчетные 
цены» должны получаться путем моделирования долгосрочных последствий кон-
кретных изменений в экологическом капитале и того, как они воздействуют на бу-
дущее благосостояние. но на практике возникают значительные проблемы. при су-
ществующем положении дел цены, используемые для оценки эмиссии со2 в ans, 
не способны придать ей какую-либо существенную роль в глобальном измерении 
устойчивости развития, и это вызывает сомнения в полезности данного показателя.

наконец, при вычислении ans отдельных стран игнорируется глобальный 
характер устойчивого развития. так, с точки зрения указанного подхода, в стра-
нах-экспортерах природных ресурсов, неустойчивость является следствием не-
достаточных реинвестиций дохода, полученного от их эксплуатации. при этом 
сверхпотребление стран-импортеров остается в тени и не проблематизируется. 
в этом случае устойчивый рост развитых стран, которые в целом менее обеспе-
чены природными ресурсами, но обладают большим человеческим и физическим 
капиталом, оказывается необоснованным.

Метод «следов» делает акцент исключительно на природном капитале и не 
использует для оценки никаких рыночных цен. наиболее известным является 
«Экологический след» (Эс) измеряющий степень использования человеком реге-
неративной способности биосферы. измерение производится посредством вычис-
ления количества плодородной земли и воды, необходимых для поддержания теку-
щего уровня потребления данной популяции.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, p. 69.
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концепция этого показателя разделяет с рассмотренным выше подходами идею 
свести гетерогенные элементы к одной общей единице измерения. он предполага-
ет, что различные формы природного капитала взаимозаменяемы и что различные 
виды природной продукции сопоставимы в терминах площади земли.

основной недостаток «Экологического следа» авторы доклада видят в том, 
что этот показатель фактически не принимает в расчет накопления капитала, по-
скольку, в соответствии с принятой методологией, никакой позитивный экологи-
ческий прирост (биоспособность, превышающая экологический след) не влечет 
за собой увеличения природного капитала и, следовательно, улучшения будущей 
производительной способности. соответственно, с этой точки зрения, сбереже-
ние и накопление произведенного или человеческого капитала не способствуют 
устойчивости развития. кроме того, этот показатель также игнорирует угрозу для 
устойчивости развития, вытекающую из истощения невозобновляемых ресурсов 
(в частности, нефти).

результаты измерений в соответствии с этой методологией устойчивости раз-
вития отдельных стран также проблематичны, вследствие присущего ей антитрей-
дового предубеждения. тот факт, что плотно населенные (с низкой биоспособно-
стью) страны вроде нидерландов имеют экологический дефицит, в то время как 
редконаселенные (с высокой биоспособностью) страны вроде Финляндии поль-
зуются излишками, может рассматриваться как нормальная ситуация, при кото-
рой торговля взаимовыгодна, и вовсе не являться показателем неустойчивости. 
в целом, это означает, что Эс может быть в лучшем случае показателем текущей 
неустойчивости на мировом уровне, а Эс по отдельным странам должны исполь-
зоваться как индикаторы неравенства в эксплуатации природных ресурсов и взаи-
мозависимости между географическими областями1.

в этой связи комиссия считает более полезными специфицированные пока-
затели вроде «углеродного следа» (ус), являющиеся физическими показателями 
запасов и не полагающиеся на допущения о производительности или фактор экви-
валентности. такие индикаторы способны предоставлять необходимую информа-
цию в терминах избыточного использования возможности планеты к абсорбции. 
ус также имеет ту особенность, что его можно вычислить на любом уровне деза-
грегации, что делает его мощным инструментом для мониторинга поведения от-
дельных акторов2.

по мнению авторов доклада, ни один из существующих в настоящее время 
способов измерения устойчивого развития не может быть признан достаточно 
адекватным поставленным задачам в связи с рядом общих проблем. в связи с этим 
комиссия выделила ряд базовых проблем, с которыми сталкивается измерение 
устойчивого развития. к ним относятся: проблема валидности показателей, не-
определенность адекватного представления, нормативное разнообразие и игнори-
рование глобального измерения3.

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 70–71.

2  ibid., p. 71.
3  ibid., p. 71–77.
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1. проблема валидности. в настоящее время понятие устойчивого развития 
стало всеобъемлющим и включает в себя все аспекты экономического, социально-
го и экологического благосостояния в настоящем и будущем. в этой связи авторы 
доклада предлагают разделить понятия текущего благосостояния и его устойчиво-
сти. основным недостатком существующих таблиц индикаторов устойчивого раз-
вития как раз и является смешение этих двух понятий. аналогичные проблемы 
связаны и со сложными индексами, однако они усугубляются произвольностью 
приписывания весов различным параметрам.

скорректированные стандартные показатели вроде «зеленого ввп» также не 
могут быть признаны валидными, поскольку фактически измеряют лишь уровень 
потребления, который может быть допущен без истощения экологии. однако для 
адекватного измерения устойчивости развития необходимо сравнение реально-
го производства и текущего потребления, т.е. более валидный индекс устойчиво-
сти должен основываться на понятиях чистых инвестиций или сокращения капи-
таловложений, которые явно лежат в основе измерений расширенного богатства 
или ans, но также имплицитно присутствуют в показателях следов, более спец-
ифицированных для измерения возобновления или истощения экологических за-
пасов.

суть проблемы заключается в следующем. чтобы будущие поколения могли 
иметь уровень благосостояния не ниже текущего, необходимо передать им доста-
точное количество всех важных для благосостояния ресурсов. если обозначить 
как W индекс «расширенного богатства» или запаса ресурсов, то измерение устой-
чивости сведется к расчету его (или его отдельных компонентов) текущих уровней 
изменения dW или dWi. если изменение будет носить негативный характер, это 
будет означать «неустойчивость» и, следовательно, необходимость корректировок 
потребления или благосостояния.

2. адекватное представление. основная проблема адекватного представления 
устойчивого развития состоит в том, следует ли стремиться охватить все аспекты 
в одной цифре по примеру ввп, или более предпочтителен гибридный подход.

комиссия полагает, что измерение устойчивости развития единым индексом 
может быть эффективным только при двух допущениях: 1) что будущее разви-
тие экологической ситуации может быть точно спрогнозировано и 2) что имеется 
точное знание о том, как это развитие затронет благосостояние. однако практика 
показывает, что такие допущения слишком расходятся с реальностью. неопреде-
ленность экологического развития принимает много форм, из которых вероятност-
ному исчислению поддаются лишь некоторые. Это затрагивает не только пара-
метры любых моделей оценки экологической ситуации, но также их структуру. 
аналогичные трудности присутствуют и в измерении устойчивости.

авторы доклада полагают, что частичным решением этой проблемы может 
быть сценарный подход, предполагающий определенный уровень достоверности. 
кроме того, полученные индексы можно подвергнуть своеобразным «нагрузоч-
ным испытаниям», пересчитав их в соответствии с допущением о внешних ударах 
по стоимости активов. так, сюда можно отнести резкое повышение стоимости эко-
логических активов и снижение стоимости других компонентов, таких, например, 
как произведенный капитал и человеческий капитал.
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еще одна проблема с совокупными индексами устойчивости связана с оцен-
кой критических экологических активов, для которой отсутствует необходимый 
инструментарий. в таких случаях и тем более в случае единиц, для которых нет 
даже приблизительных оценок денежной стоимости, неизбежен отдельный физи-
ческий учет.

отдельная проблема – обоснованность такого индекса. денежные индексы 
оперируют понятными каждому единицами. кроме того, они могут быть связаны 
с другими денежными множествами. с другой стороны, тоннаж эмиссии co2 – не 
очень информативное число, если отсутствует указание на то, сколько тонн может 
выбрасываться ежегодно без серьезных последствий для климата. чтобы индика-
тор мог оказывать влияние на дискуссии, он должен быть информативным.

3. нормативное разнообразие. проблема заключается в множественности нор-
мативных определений устойчивости, что влечет за собой многообразие индексов. 
в стандартной практике национальных счетов нормативная проблема определе-
ния предпочтений обычно обходится с помощью допущения о том, что наблюда-
емые цены демонстрируют истинные предпочтения людей. однако в случае при-
знания неадекватности рыночных цен для тех или иных измерений, необходимо 
вычислить вмененные цены, значения которых во многом определяются норма-
тивно. Эта проблема усугубляется тем, что оценки должны быть обращены в буду-
щее. вполне вероятно, что наши потомки окажутся очень чувствительны к относи-
тельному дефициту некоторых экологических продуктов, на которые мы сегодня 
обращаем мало внимания ввиду их доступности.

еще одна проблема – вопрос распределения. поскольку неравенство внутри 
стран имеет естественную тенденцию к росту, информация об устойчивости бу-
дет различаться в зависимости от цели исследования. так, если в качестве основ-
ного показателя текущего благосостояния принимается не общий располагаемый 
доход, а доход нижних 80 % или 50 % населения, показатели устойчивого разви-
тия должны быть адаптированы соответствующим образом. отдельное внимание 
к вопросам распределения может даже привести к увеличению списка основных 
капиталов, имеющих значение для устойчивого развития. так, устойчивое благо-
состояние менее обеспеченных слоев населения может подразумевать инвестиции 
в институты, оказывающие помощь в защите этого населения от бедности.

4. глобальное измерение. дополнительные проблемы для показателей устой-
чивости развития создает глобальный контекст измерения. так, сторонники скор-
ректированных чистых сбережений (ans) полагают, что проблемы устойчивого 
развития вообще характерны лишь для бедных стран, экспортирующих природ-
ные ресурсы, хотя используются эти ресурсы в основном развитыми странами. 
аргумент состоит в том, что если рынки работают должным образом, то давление, 
оказываемое развитыми странами на ресурсы других стран, уже отражено в це-
нах, которые они платят за импорт этих ресурсов. если же, несмотря на издержки 
импорта, развитым странам все же удается поддерживать положительные ans, 
это означает, что они инвестируют достаточно для компенсации своего потре-
бления природных ресурсов. в этом случае достаточные для устойчивого разви-
тия реинвестиции доходов от экспорта лежат уже в сфере ответственности стран-
экспортеров.
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однако эта логика верна лишь в случае принятия допущения об эффективных 
рынках. если рынки неэффективны, а цена природных ресурсов занижена, то стра-
ны-импортеры выигрывают от неявных субсидий, в то время как экспортеры под-
вергаются обложению налогом. Это означает, что фактическая устойчивость раз-
витых стран переоценена, а развивающихся – недооценена.

еще одной проблемой является связь устойчивости развития с состоянием эко-
логии. Эта проблема в докладе иллюстрируется с помощью простого примера с 
двумя странами, когда обе страны потребляют запасы природных ресурсов, кото-
рые являются глобальным общественным продуктом, находящимся в свободном 
доступе. страна 2 использует чистую технологию, которая не оказывает вредного 
воздействия на природные ресурсы, в то время как страна 1 использует «грязные» 
технологии, ведущие к их деградации. для простоты картины допускается, что эта 
деградация затрагивает только страну 2, а страна 1 полностью безразлична к де-
градации в силу особенностей географического положения.

в этой схеме страны 1 и 2 естественно определить как, соответственно, «за-
грязняющую» и «загрязняемую». существует два возможных способа рассмотреть 
устойчивое развитие этих стран. один из них – вычисление изменений в расширен-
ном богатстве для каждой страны при использовании специфических для каждой 
страны учетных цен на природный ресурс. идея заключается в том, что экологиче-
ский продукт является общим активом, но оценивается по-разному каждой стра-
ной вследствие разной степени обеспокоенности его деградацией. в этом примере, 
учетная цена «загрязняющей» страны будет равна нулю, поскольку, согласно пред-
положению, на нее не воздействуют экологические изменения, а значит, она не при-
писывает вообще никакой ценности экологическому активу. с другой стороны, «за-
грязняемая» страна припишет положительную ценность этому активу. теперь, если 
произвести расчеты по методике ans, то окажется, что страна – «загрязнитель» на-
ходится на пути устойчивого развития, тогда как «загрязненная» страна – нет.

с определенной точки зрения, правильно будет сказать, что загрязняющей стра-
не не противостоит перспектива упадка благосостояния, в отличие от загрязняемой 
страны. однако, с другой стороны, этот вывод очевидно вводит в заблуждение. за-
грязняемая страна сама ничего не может сделать, чтобы восстановить устойчивое 
развитие. Это может сделать только изменение в технологиях загрязняющей страны.

именно такую информацию, по мнению авторов доклада, должны в идеале да-
вать индексы устойчивого развития. популярность показателей «следа» как раз и 
обусловлена их способностью доносить информацию подобного рода до менедже-
ров и широкой публики. и это еще один аргумент в пользу эклектичного подхода, 
сочетающего различные методологии. подход, сосредоточенный на националь-
ном устойчивом развитии, может быть уместен для некоторых измерений устой-
чивости, но не для всех. типичным примером является глобальное потепление, 
поскольку предполагаемые последствия изменения климата распределяются край-
не неравномерно, без обязательной корреляции с эмиссией co2 отдельных стран.

по мнению комиссии, наиболее приемлемым измерителем устойчивого разви-
тия могла бы стать небольшая интегрированная таблица показателей, основанная 
на подходе с точки зрения «запасов». она должна включать в себя два основных 
элемента:
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1) максимально «зеленый» индикатор расширенного богатства, основной функ-
цией которого является сигнализация об экономической неустойчивости, обуслов-
ленной низким уровнем сбережений, недостаточными инвестициями в образование 
или недостаточными реинвестициями дохода, полученного от эксплуатации природ-
ных ресурсов (в случае стран, для которых этот источник дохода является основным);

2) набор хорошо подобранных физических индикаторов, фиксирующих важ-
ные параметры экологической составляющей устойчивого развития, которые 
сложно выразить в денежных единицах1.

в качестве примера подобного рода таблицы показателей авторы доклада при-
водят малый набор индикаторов устойчивого развития, предложенный объединен-
ной рабочей группой Экономической комиссии оон по европе (unece), оЭср и 
евростата по измерению устойчивого развития (табл. 9).

Таблица 9
малый набор показателей устойчивого развития unece/oecd/eurostat

область показатель запаса показатель потока
основное
благополучие

скорректированная по здоровью 
продолжительность жизни
процент населения с высшим 
образованием
температурные отклонения
приземный слой озона и концентрация 
микрочастиц
доступность пригодной для питья 
воды
Фрагментация природных ареалов

индекс изменений связанной 
с возрастом смертности и 
заболеваемости
количество студентов

Эмиссия парниковых газов
Эмиссия образующих смог 
загрязнителей
содержание удобрений в водных 
источниках
конверсия природных ареалов для 
других нужд

Экономическое 
благополучие

реальные чистые иностранные 
финансовые активы на душу 
населения
реальный произведенный капитал на 
душу населения
реальный человеческий капитал на 
душу населения
реальный природный капитал на душу 
населения
запасы энергетических ресурсов
запасы минеральных ресурсов
запасы древесины
запасы морских ресурсов

реальные инвестиции в иностранные 
финансовые активы на душу 
населения
реальные чистые инвестиции в 
произведенный капитал на душу
реальные чистые инвестиции в 
человеческий капитал на душу
реальное сокращение природного 
капитала на душу населения
сокращение энергетических ресурсов
сокращение мин. ресурсов
сокращение запасов древесины
сокращение морских ресурсов

Источник: unece/oecd/eurostat (2008).

1  stiglitz J., sen a., fitoussi J.-p. report by the commission on the Measurement of economic performance 
and social progress http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, pp. 79–81.
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4. систеМы социальных показателей

4.1. ТиПоЛоГия

системы социальных показателей (ссп) – это наборы социальных показате-
лей, специальным образом организованные и подобранные для изучения соотно-
шения различных параметров социальных процессов и явлений. в зависимости от 
целей исследования могут использоваться различные типы ссп.

в настоящее время двумя основными подходами к построению ссп являют-
ся создание таблиц показателей и конструирование сложных (интегральных) ин-
дексов. каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. основ-
ным достоинством таблиц является возможность раздельной оценки различных 
параметров, однако они не очень удобны в сравнительных исследованиях ввиду 
большого количества сравниваемых величин. интегральные индексы удобнее для 
проведения сравнительных исследований, однако в качестве их основных недо-
статков обычно указывают: сложность адекватной агрегации различных аспектов 
изучаемых явлений, невозможность отслеживания отдельных параметров, произ-
вольность приписывания весов1.

4.2. осноВные хаРакТеРисТики

охват. с точки зрения охвата ссп могут быть тематическими, относящимися 
к какому-либо одному из компонентов социетальной системы (здравоохранению, 
технологии, образованию и т.д.), и комплексными, охватывающими функциониро-
вания социальной системы в целом.

тематические ссп предоставляют более подробную информацию об измеря-
емом объекте. так, ссп по здравоохранению может включать в себя такие пока-
затели, как распространенность тех или иных заболеваний, доля населения, нахо-
дящегося в группе риска, доступность медицинской помощи, количество больниц 
и врачей по отдельным регионам, удовлетворенность пациентов качеством обслу-
живания, наличие средств профилактики и т.д.).

комплексные ссп составляются путем отбора данных из тематических ссп; 
они дают общую картину развития социетальной системы и позволяют выявить 
взаимовлияние ее различных элементов.

масштаб. с точки зрения масштаба изучаемого объекта, ссп могут относить-
ся к международному, национальному, региональному, локальному уровням, а так-
же уровню отдельных социальных групп. в принципе, масштаб изучаемого явле-
ния не оказывает значимого влияния на конструирование ссп за исключением 
доступности данных. так, некоторые данные могут быть доступны только на на-
циональном или локальном уровнях.

1  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 
networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, рр. 44–45.



200

4.3. модеЛи ТаБЛиЦ соЦиаЛЬных ПоказаТеЛей

Модель таблицы социальных показателей зависит от целей исследования и ха-
рактера изучаемого объекта, в соответствии с которыми выделяются релевантные 
параметры для измерения.

в комплексных исследованиях, оценивающих функционирование социеталь-
ной системы в целом, обычно используются таблицы социальных показателей, 
сгруппированных по определенным областям или сферам жизнедеятельности об-
щества. Это позволяет отслеживать изменение отношений различных групп пока-
зателей в рамках таблицы.

так, в одном из первых исследований в области социальных индикаторов 
Э. шелдон и к. лэнд1 предложили следующую модель, в основе которой лежит вы-
деление основных элементов функциональной системы изменяющегося общества:

i. социально-экономическое благополучие
1. население (состав, рост, распределение)
2. рабочая сила и занятость
3. доход
4. знание и технология
5. образование
6. здоровье
7. досуг
8. общественная безопасность и правосудие
9. Жилищные условия
10. транспорт
11. окружающая среда
12. социальная мобильность и стратификация

ii. социальное участие и отчуждение
1. семья
2. религия
3. политика
4. добровольные объединения
5. отчуждение

iii. использование времени
iV. потребительское поведение
V. притязания, удовлетворенность, одобрение, моральное состояние.
иная модель возникает при использовании предложенного г.в. осиповым раз-

деления социетальной системы на четыре сферы жизнедеятельности: экономи-
ческую, политическую, социальную и духовно-нравственную2. она может иметь 
следующий вид:

i. Экономическая сфера
1. доход

1  sheldon e.B., land K.c. social reporting for the 1970’s: a review and programmatic statement // policy 
science, 3, 1972, pp. 137–51.

2  осипов г.в. введение в социологическую науку. М., 2010, с. 39–40.
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2. демография
3. занятость
4. условия труда 5. потребительское поведение
6. социальное обеспечение
7. устойчивое развитие
8. технология

ii. социальная сфера
1. общественная безопасность
2. расходы
3. семья (брак, развод, деторождение и т.д.)
4. Жилищные условия
5. социальная стратификация и мобильность
6. здравоохранение
7. образование
8. сфера услуг
9. общественный транспорт
10. домашний труд
11. досуг

iii. политическая сфера
1. доверие к политическим институтам
2. участие в политической жизни
3. возможность реализации гражданских прав
4. участие в общественных объединениях, нпо

iV. духовно-нравственная сфера
1. культура
2. наука
3. религия
4. Моральное состояние (участие, оптимизм, отчуждение, ритритизм и т.д.)
5. девиантное поведение (алкоголизм, наркомания, суицид, психическая па-

тология и т.д.).
при исследованиях, в большей степени ориентированных на изучение психо-

логического благополучия, используются иные модели и, соответственно, иные 
композиции таблиц. так, недавно предложенная специалистами евростата модель 
ссп1 основывается на комбинации модели человеческих потребностей Маслоу 
и модели психологических потребностей деси и райана2. в результате набор по-
требностей включает в себя: 1) физиологические потребности, 2) безопасность, 3) 
индивидуально ценную деятельность, 4) социальные связи, 5) компетентность и 
самоуважение (табл. 9).

1  eurostat feasibility study for well-being indicators. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_
and_beyond/documents/feasibility_study_Well-Being_indicators.pdf, р. 19.

2  deci e. l., ryan, r.M. the ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: human needs and the self-determination of 
behavior // psychological inquiry, 11, 2000, pp. 227–268.
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Таблица 9
Потребности и психологическое благополучие

потребности компонент благополучия
Физиологические потребности доход и жилье

здоровье
основные права в области дохода и здоровья (системы 
страхования)

безопасность Физическая и политическая безопасность
Экономическая безопасность (образование, навыки, работа)
Физическая среда (экология)

индивидуально ценная 
деятельность

автономия и свобода (занятость, свободное время)

социальные связи близкие отношения, совместная деятельность, помощь 
другим, социальный капитал (сплоченность, доверие)
основные права на социальном/социетальном уровне 
(равенство возможностей, социальная дискриминация)

компетентность и самоуважение личная эффективность, смысл жизни

Источник: eurostat feasibility study for well-being indicators. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/documents/feasibility_study_Well-
Being_indicators.pdf, р. 19.

возможны и другие модели таблиц, обусловленные целями исследования. так, 
в следующем разделе приведена композиция, в основу которой положено модели-
рование по видам социальной деятельности.

4.4. ФункЦионаЛЬная кЛассиФикаЦия  
соЦиаЛЬных ПоказаТеЛей В ТаБЛиЦе

базовая модель социальной реальности описывает ее как пересечение двух 
континуумов – микро-макро и объективно-субъективного1. кроме того, как уже 
отмечалось выше, необходимо принимать в расчет как количественную, так и ка-
чественную сторону социальных явлений и процессов. приводимая ниже функци-
ональная типология социальных показателей позволяет участь эти аспекты в рам-
ках конструируемой ссп.

4.4.1. Уровень и качество

показатели уровня отражают в основном количественные изменения средств, 
находящихся в распоряжении общества. Это необходимые ресурсы социального 
развития, которые можно рассматривать как своего рода инфраструктуру социаль-

1  осипов г.в. введение в социологическую науку. М., 2010, с. 97–99.
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ных изменений. однако эффективность социального развития измеряется не толь-
ко количественным ростом общественных ресурсов, но и качественной динамикой 
условий жизни различных социальных групп и индивидов, которая во многом за-
висит от степени институционального развития того или иного общества.

только количественный аспект не в состоянии дать дифференцированную ха-
рактеристику всех сложных изменений, характеризующих социальные процессы, 
ограничиваясь, как правило, среднестатистическими данными. показатели каче-
ства выступает необходимым дополнением к показателям уровня и позволяют су-
дить о реальных изменениях в условиях жизни людей.

связь макроуровня объективных условий развития общества с микроуровнем 
качественного изменения жизни отдельных страт, групп и индивидов устанавли-
вается через соотнесение происходящих общественных изменений с реализацией 
целей социального развития. в соответствии с декларацией социального прогрес-
са и развития оон, социальное развитие должно способствовать «постоянному 
повышению материального и духовного уровня жизни всех членов общества при 
уважении и осуществлении прав человека и основных свобод» [10, ii]. в качестве 
конкретных целей декларация упоминает: обеспечение права на труд, справедли-
вое распределение общественного богатства, обеспечение высокого уровня охра-
ны здоровья, обеспечение равного доступа к образованию, обеспечение удовлет-
ворительным жилищем и коммунальными услугами, защиту окружающей среды, 
борьбу с преступностью, развитие социального обеспечения и т.д.

таким образом, показатели уровня фиксируют количественную динамику про-
цесса социального развития, а показатели качества – его качественные характери-
стики с точки зрения реализации целей социального развития. соотношение меж-
ду некоторыми показателями уровня и качества представлены в таблице 10.

Таблица 10
соотношение между показателями уровня и качества

показатели уровня показатели качества
уровень занятости условия труда
уровень доходов дифференциация доходов 
уровень здравоохранения состояние здоровья населения
уровень образования доступ к образованию 
уровень жилищных условий количество живущих в некондиционном жилье 

и бездомных
уровень охраны окружающей среды состояние экологии
уровень преступности степень защищенности населения
уровень расходов на социальное обеспечение развитость системы социального обеспечения

так, показатель уровня занятости указывает на общее состояние рынка труда, 
а показатель условий труда позволяет судить о его качественных характеристи-
ках, указывая, как именно реализуется цель обеспечения права на труд. показатель 
уровня доходов (средний доход на семью) фиксирует общий уровень обществен-
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ного богатства, а показатель дифференциации доходов указывает на качественную 
реализацию цели его справедливого распределения. показатель уровня здравоох-
ранения указывает на состояние материальной базы здравоохранения (количество 
больниц, врачей, затраты на оборудование и т.д.), а показатель состояния здоровья 
населения (заболеваемость, инвалидность и смертность от различных болезней) 
позволяет судить о реализации цели обеспечения высокого уровня охраны здоро-
вья. показатель уровня образования дает представление об общих характеристи-
ках системы образования, а показатель доступности образования позволяет судить 
о реализации цели его доступности для различных социальных групп. показатель 
уровня жилищных условий (метраж, количество комнат и т.д.) указывает на сред-
нюю обеспеченность населения жильем, а показатель живущих в некондицион-
ном жилье и бездомных указывает на качественную реализацию цели обеспечения 
удовлетворительным жилищем и услугами. показатель уровня охраны окружаю-
щей среды дает представление о затратах на охрану экологии и ликвидацию эко-
логического ущерба, а показатель состояния экологии – на эффективность исполь-
зования этих ресурсов. показатель уровня преступности отражает формальную 
статистику фиксируемых преступлений, а показатель степени защищенности (об-
щее количество жертв преступлений, включая домашнее насилие, по сообщениям 
потерпевших и группам населения) указывает на реальное положение с безопас-
ностью личности в различных социальных группах. наконец, показатель уровня 
государственных расходов на социальное обеспечение указывает на ресурсную 
базу системы социального обеспечения, а степень ее развитости (виды и размер 
пособий и пенсий, количество и социальный состав реципиентов) – на качествен-
ную реализацию функции перераспределения доходов.

4.4.2. Виды деятельности

классификация социальных показателей по видам деятельности дает возмож-
ность связать микроуровень индивидов с макроуровнем социальных институтов 
через дистрибутивные последствия социальной деятельности, которые выступают 
одновременно как характеристики институциональной среды и как объективные 
условия социального положения индивида. в таблице 11 представлена одна из воз-
можных классификаций, связывающая наиболее существенные виды социальной 
деятельности и их дистрибутивные последствия с институциональной сферой.

Таблица 11
Виды деятельности, институциональные сферы и дистрибутивные 

последствия

вид деятельности институциональная сфера дистрибутивные последствия
Экономическая Экономика занятость, доход, условия труда, социальное 

обеспечение
политическая политика участие в политической жизни, деятельности 

общественных объединений, возможность 
реализации гражданских прав
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вид деятельности институциональная сфера дистрибутивные последствия
социально-бытовая семья (домохозяйство) общественная безопасность; расходы; домашний 

труд, забота о детях и самообслуживание; 
социальное обеспечение; жилищные условия

культурная образование,
культура

уровень и доступность образования; доступ к 
культурным ресурсам; характер досуга

репродуктивная семья брак, развод, рождаемость
самосохраняющая здравоохранение

Физкультура
Экология

продолжительность жизни, заболеваемость, 
смертность; возможности занятия физкультурой 
и спортом; экологическая ситуация

4.4.3. Объективность и субъективность

дистрибутивные последствия деятельности формируют объективные условия 
социального положения человека в обществе. однако для понимания реального 
социального поведение человека, лежащих в его основе аттитюдов и диспозиций, 
измерения только объективных социальных условий недостаточно. объективные 
показатели оставляют непроясненным вопрос о восприятии человеком условий 
собственного существования. так, показатель уровня преступности мало что гово-
рит о том, насколько защищенными ощущают себя люди, а уровень дохода – о его 
достаточности для удовлетворения потребностей человека.

Мерами субъективного восприятия человеком своего положения в обществе 
и его отношения к различным социальным явлениями и процессам служат такие 
категории, как уверенность, удовлетворенность, ориентация на изменения и т.д. 
в любом случае речь идет о субъективной оценке соответствия между реальным 
положением индивида и его ожиданиями. таким образом, связь объективных и 
субъективных условий социального положения личности, определяющая ее соци-
альные аттитюды и поведение, выявляется через ее оценочные суждения (рис. 14).

Рисунок 14. объективные и субъективные условия социального положения личности

в таблице 10 приведена классификация объективных и субъективных показа-
телей дистрибутивных последствий социальной деятельности.

Продолжение таблицы 11
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Таблица 12
объективные и субъективные показатели  

дистрибутивных последствий деятельности

дистрибутивные 
последствия

объективные показатели субъективные показатели

Экономическая деятельность
занятость уровень безработицы; возможность 

трудоустройства по специальности; 
горизонтальная и вертикальная 
мобильность

уверенность в сохранении работы; 
ориентация на переобучение;
наличие стремления к повышению 
профессиональной квалификации и 
карьерному росту

доход размер дохода по группам субъективное восприятие 
соответствия дохода количеству и 
качеству труда

условия труда безопасность и гигиена труда,
удобство рабочего места, удаленность 
от дома

удовлетворенность условиями труда

социальное 
обеспечение

размер пособий и пенсий удовлетворенность размером 
пособий и пенсий

политическая деятельность
участие в 
политической 
жизни

участие в выборах, референдумах, 
органах местного самоуправления, 
политических акциях; возможность 
реализации гражданских прав

удовлетворенность 
функционированием политических 
институтов

участие в 
деятельности 
общественных 
объединений

количество и численный состав 
общественных объединений

удовлетворенность участием в 
общественных объединениях

социально-бытовая деятельность
общественная 
безопасность

уровень преступности субъективные оценки 
защищенности от преступлений; 
удовлетворенность 
функционированием органов 
правопорядка

расходы семейный бюджет по группам; 
структура расходов в пределах семьи

оценка достаточности доходов 
членов семьи для удовлетворения ее 
потребностей; удовлетворенность 
структурой расходов

домашний труд, 
забота о детях, 
самообслуживание

время, затрачиваемое на домашний 
труд, заботу о детях и приобретение 
средств потребления; гендерное 
распределение семейных обязанностей; 
доля домашнего труда, выполняемая 
работниками сферы услуг

удовлетворенность затратами 
домашнего труда и распределением 
семейных обязанностей; 
доступность платных услуг
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дистрибутивные 
последствия

объективные показатели субъективные показатели

Жилищные 
условия

размер и коммунальная 
благоустроенность жилья

удовлетворенность жилищными 
условиями

социально-культурная деятельность
уровень и 
доступность 
образования

уровень и качество образования; 
доступность среднего и высшего 
образования по группам; развитость 
информационной инфраструктуры 
(наличие возможностей 
дистанционного обучения)

удовлетворенность уровнем 
и качеством образования; 
удовлетворенность системой 
образования; удовлетворенность 
развитием информационной 
инфраструктуры

доступ к 
культурным 
ресурсам

возможность удовлетворения 
культурных потребностей; доступ 
к культурным ресурсам интернета; 
структура досуга

субъективная оценка возможностей 
удовлетворения культурных 
потребностей; удовлетворенность 
структурой досуга

репродуктивная деятельность
брак число лиц, находящихся в браке (по 

возрастным группам); число одиноких 
мужчин и женщин (по возрастным 
группам)

брачная ориентация; мотивы 
невступления в брак

развод число разводов; число мужчин и 
женщин, повторно вступивших в брак 
(по возрастным группам)

Мотивы разводов; наличие или 
отсутствие установки на повторное 
вступление в брак

рождаемость число рождений на 1000 семей; 
группировка семей по числу детей; 
число неполных семей

репродуктивные установки 
(ожидаемое, желаемое, идеальное 
число детей в семье); мотивы отказа 
от рождения детей

самосохраняющая деятельность
смертность уровень смертности (в т.ч. по классам 

причин); средняя продолжительность 
жизни; детская смертность на 1000 
человек родившихся

ориентация на долгожительство; 
осведомленность об основных 
причинах преждевременной 
смертности

здоровье общее количество нетрудоспособных 
по категориям; уровень заболеваемости 
различными болезнями; число клиник, 
врачей и медицинского персонала на 
1000 человек; доступ к информации 
о причинах основных заболеваний и 
здоровом образе жизни

субъективная оценка 
собственного состояния здоровья; 
удовлетворенность системой 
здравоохранения; осведомленность 
о причинах основных заболеваний и 
здоровом образе жизни

возможности 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом

наличие спортивной инфраструктуры 
(спортзалы, бассейны, стадионы 
и т.д.); доля населения, регулярно 
занимающаяся физкультурой и спортом

субъективная оценка возможностей 
занятия физической культурой и 
спортом

Продолжение таблицы 12
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дистрибутивные 
последствия

объективные показатели субъективные показатели

Экология уровень загрязнения воды и 
воздуха, шумов, вредных излучений; 
сохранность природной среды, 
биоразнообразия

удовлетворенность экологической 
ситуацией

Источник: осипов г.в. измерение социальной реальности / показатели и ин-
дикаторы. М.: испи ран, 2011, с. 172.

4.5. сЛожные индексы

сложные индексы можно рассматривать как свернутые ссп с установленными 
соотношениями между элементами. преимуществом сложных индексов является 
синтез разнородной информации в одной обобщенной величине, что значительно 
облегчает проведение сравнительного анализа. их основными недостатками явля-
ются произвольный характер отбора компонентов индекса и процедур приписы-
вания им относительных величин (весов), а также сложность агрегирования всех 
компонентов индекса в соизмеримых величинах.

4.5.1. Проблемы сложных индексов и их решение

при построении сложных индексов исследователи сталкиваются с тремя ос-
новными проблемами, к которым относятся: 1) определение состава индекса, 
2) приписывание весов его компонентам и 3) выбор способа агрегирования1. 

для определения состава индекса используются два основных способа. в пер-
вом случае набор входящих в индекс показателей составляется на основе данных, 
полученных при опросах фокусных групп или индивидов; во втором – он уста-
навливается на основе экспертного знания и предпочтений создателей индекса. 
индексы для международных сравнительных исследований в основном составля-
ются в соответствии со вторым подходом, а индексы, используемые для изучения 
локальных социальных общностей, – в соответствии с первым. преимуществом 
первого подхода является согласованность измерений, проводящихся на различ-
ных территориях, отсутствующая в случаях выбора различными общностями раз-
ных наборов показателей. преимуществом второго подхода является учет потреб-
ностей конкретных общностей при измерении.

крайне важным вопросом при построении сложного индекса является опреде-
ление весов его компонентов. здесь обычно используются три способа: 1) личное 
мнение создателей индекса; 2) опросы фокусных групп; 3) статистические техни-
ки на основе факторного анализа. упрошенным подходом является приписывание 

1  sharpe a. a survey of indicators of economic and social well-being. paper prepared for canadian research 
networks, July 22, 1999 //www.csls.ca/reports/paper3a.pdf, рр. 46–47.

Продолжение таблицы 12
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всем компонентам индекса одинакового веса, как в случае с «индексом развития 
человеческого потенциала».

при построении сложных индексов применяются два основных способа агре-
гирования. при первом подходе все переменные представляются в общих едини-
цах, как правило, монетарных. при этом вмененные значения для внешних эф-
фектов прибавляются (или вычитаются) к макроэкономическим агрегатам вроде 
потребления. примерами такого подхода являются «зеленые» национальные счета 
всемирного банка, «истинный индикатор прогресса» (Gpi) и «показатель эконо-
мического благосостояния» (MeW). при втором подходе агрегирование происхо-
дит после приписывания различным компонентам соответствующих весов, как в 
случае с «индексом развития человеческого потенциала». возможна также ком-
бинация обоих подходов. так, при построении «индекса экономического благопо-
лучия» (ieWB) показатели потребления и общественного богатства сначала агре-
гируются в монетарных единицах, а затем используются веса для агрегирования 
их с показателями экономического распределения и экономической безопасности.

4.5.2. Алгоритм конструирования индекса

рассмотрим процесс конструирования сложного индекса на примере «индекса 
экономического благополучия» (ieWB) для стран оЭср1. в упрощенном виде он 
может быть представлен следующим образом.

в качестве первого шага авторы выделяют основные сферы экономической си-
стемы, каждая из которых характеризуется рядом показателей, т.е. строят систему 
показателей. конструируемая ссп предстает в следующем виде:

i. реальные потоки потребления на душу населения
1. рыночное потребление на душу населения
2. государственные расходы и услуги на душу населения
3.неоплачиваемая работа (домашний труд и добровольная деятельность)

ii. общественное богатство и устойчивое развитие
1. Физический капитал на душу населения
2. капитал ниокр
3. чистый внешний государственный долг
4. Экологический ущерб (социальная стоимость выбросов co2)

iii. Экономическое распределение (неравенство и бедность)
iV. Экономическая безопасность

1. риск безработицы
2. риск болезни
3. риск бедности матерей-одиночек
4. риск бедности в старости

основной проблемой сложного индекса является представление данных в сопо-
ставимых величинах, для которых затем могут быть вычислены относительные веса.

1  osberg l., sharpe a. international comparisons of trends in economic well-being. luxembourg income 
study Working paper no. 242. Maxwell school of citizenship and public affairs. syracuse university syracuse, 
new York 13244–1020, 2000, рр. 7–32.
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общее потребление на душу населения рассчитывается как сумма личного потре-
бления (скорректированного по изменившимся размерам домохозяйства и продолжи-
тельности жизни), правительственных расходов и относительной стоимости досуга.

при вычислении общественного богатства с учетом устойчивого развития 
агрегируются переменные физического капитала, капитала ниокр, внешнего 
долга (отрицательная запись) и социальной стоимости выбросов co2 (вычитается 
из общественного капитала).

для измерения экономического распределения составляется общий индекс не-
равенства как среднее взвешенное индекса остроты бедности сена для всех домохо-
зяйств и коэффициента джини с весами соответственно 0,75 и 0,25. индекс остроты 
бедности сена объединяет три показателя: уровень бедности, отношение среднего 
дохода бедных домохозяйств к черте бедности и расслоение доходов бедных домо-
хозяйств. поскольку последний фактор может считаться постоянным, острота бед-
ности приблизительно рассчитывается как удвоенное произведение коэффициента 
бедности на отношение среднего дохода бедных домохозяйств к черте бедности.

для измерения экономической безопасности составляется соответствующий 
индекс. риск безработицы моделируется как произведение уровня безработицы на 
степень социальной защищенности, которая в свою очередь, рассчитывается как 
произведение процента безработных, регулярно получающих пособие, на процент 
средней заработной платы, замещаемой пособием.

риск болезни измеряется по затратам на медицинское обслуживание.
риск бедности матерей-одиночек моделируется как произведение вероятности 

развода на уровень бедности среди матерей-одиночек на отношение среднего до-
хода домохозяйств матерей-одиночек к черте бедности (произведение последних 
двух переменных пропорционально остроте бедности).

веса соответствующих компонентов при агрегировании определялись относи-
тельной величиной следующих групп населения:

– для безработицы: доля населения в возрасте от 15 до 64 лет;
– для болезни: 100 % населения;
– для бедности: родителей-одиночек: доля замужних матерей-одиночек с деть-

ми до 18 лет;
– для старости: доля населения в возрасте 45–64 лет.
приписывание весов основным компонентам индекса было произведено авторами 

на основании анализа чувствительности. для приписывания весов их субкомпонен-
там использовались различные основания. все субкомпоненты потоков потребления 
и общественного капитала выражены в денежных терминах, поэтому не нуждаются в 
специальном взвешивании. при оценке экономического равенства была принята рол-
зовская перспектива, в соответствии с которой бедности, отражаемой индексом остро-
ты бедности, был приписан в три раза больший вес, чем общему неравенству, отра-
жаемому коэффициентом джини. субкомпонентам экономической безопасности вес 
был приписан в соответствии с величиной доли населения, подвергающейся этому 
риску. в результате общая схема весов выглядит следующим образом:

i. реальные потоки потребления на душу населения (0,4)
1. рыночное потребление на душу населения ($)
2. правительственные расходы и услуги на душу населения ($)
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3. неоплачиваемая работа ($)
ii. общественный капитал и устойчивое развитие (0,1)
1. Физический капитал на душу населения ($)
2. капитал ниокр ($)
3. чистый внешний государственный долг ($)
4. Экологический ущерб (социальная стоимость выбросов co2, $)
iii. Экономическое равенство (0,25)
1. острота бедности (0, 1875)
2. коэффициент джини (0, 0625)
iV. Экономическая безопасность (0,25)
1. риск безработицы (0,0694)
2. риск болезни (0, 104)
3. риск бедность среди родителей-одиночек (0, 0540)
4. риск старости (0, 0226).
общая формула «индекса экономического благополучия» записывается следу-

ющим образом:
ieWB= (0.4)[c+G+up]+ (0.1)[K+ r&d+-d-ed]+[(0.1875(liM)+(0.0625)Gini]+
[(0.0694)ur+(0.1040)ill+(0.0540)sp+ (0.0226)old],
где
ieWB – индекс экономического благополучия,
c – реальное потребление на душу населения,
G – реальные государственные расходы на душу населения, исключая долго-

вые обязательства,
up – реальная стоимость неоплачиваемого труда на душу населения,
K – реальный капитал на душу населения (включая жилье),
r&d – реальный капитал ниокр,
d – реальный внешний долг на душу населения,
ed – реальная социальная стоимость деградации экологии (выбросы co2),
liM – острота бедности,
Gini – коэффициент джини (доходы после уплаты налогов),
ur – риск безработицы,
ill – риск болезни,
sp – риск бедности матерей-одиночек,
old – риск бедности в старости.

5. итоги проекта

в рамках проекта «социальные показатели и индикаторы» проведено иссле-
дование основных инструментов измерения социальной реальности1. в ходе ис-
следования:

1  осипов г.в. измерение социальной реальности: показатели и индикаторы. М.: испи ран, 2011.



обоснована функция измерения социальной реальности в качестве элемента 
научного управления обществом; 

показана неадекватность среднестатистических методов оценки социально-
экономических реалий (в частности, ввп); 

сформулированы основные подходы к измерению социальной реальности: «эко-
номика счастья», «экономика развития», интегральный подход «качества жизни»; 

определены функциональные разновидности показателей и индикаторов с уче-
том многомерного характера социальной реальности (показатели уровня и показа-
тели качества, субъективные и объективные); 

предложено решение ряда теоретико-методологических проблем, связанных 
с валидностью показателей, операционализацией понятий, выбором модели, ис-
пользованием математических методов, систематизацией; 

предложены базовые модели таблиц показателей и алгоритм конструирования 
сложных индексов.



iV. проект  
«дВа ВекТоРа 
конЦеПЦии 
наЦионаЛЬной 
БезоПасносТи (кнБ) 
Российской 
ФедеРаЦии» 1

1  (кнб) официальное название проекта. права на результаты интеллектуальной деятельности нахо-
дятся в стадии государственной регистрации.
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концепция проекта обосновывает два вектора устранения угроз национальной 
безопасности российской Федерации.

первый вектор включает систему реальных возможностей устранения ведущей-
ся конфронтации между соединенными штатами америки и россией на основе пар-
тнерских отношений и сотрудничества в целях перехода к новому мировому порядку1.

второй вектор включает систему необходимых ключевых показателей нацио-
нальной безопасности россии и их сопоставление с реальными показателями на-
циональной безопасности страны. определение отсчета возможных угроз нацио-
нальной безопасности страны2.

1. Модернизация концепции национальной 
безопасности страны в условиях  
«холодной войны» и развала ссср

национальная безопасность ссср в первой половине хх века после оконча-
ния гражданской войны и интервенции сводилась, главным образом, к укрепле-
нию обороны страны и обеспечению военной безопасности.

в соответствии с этим в ссср была принята в основном однолинейная кон-
цепция национальной безопасности, направленная на решение главной задачи – 
обеспечения обороны страны и предотвращения военной угрозы на основе моби-
лизационных планов развития экономики. практическая реализация этих планов 
позволила одержать победу в великой отечественной войне.

после окончания великой отечественной войны угроза военного нападения 
на ссср сохранилась. на основные города страны были нацелены атомные удары 
сша. развязывание новой мировой войны предотвратил «атомный щит» ссср, 
созданный учеными академии наук ссср.

в то же время советским союзом была развернута беспрецедентная идеологи-
ческая и практическая борьба за сохранение мира и международной безопасности, 
которая, бесспорно, дала позитивные результаты. огромными усилиями ссср и его 
союзников была предотвращена угроза новой мировой войны, и курс на развязыва-
ние третьей мировой войны был сорван. стратегический курс западных держав, во 
главе с сша, на силовое уничтожение ссср сменился курсом на развязывание «хо-
лодной войны». ставка была сделана на использование внутренних факторов деста-
билизации страны – социально-экономических и духовно-нравственных.

1  россия–сша: партнерство во имя будущего. восстановление упущенных возможностей. 1994–
2017 годы / под ред. ак. г.в. осипова / изд. 2-е перераб. и доп. – М., риц испи ран, 2017. – 424 с.

2  предложения по «стратегии национальной безопасности российской Федерации до 2012 года, утвержден-
ной указом президента российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537». – М., риц испи ран, 2015. – 140 с.
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в сложившихся условиях «холодной войны» концепция национальной безо-
пасности ссср была существенно конкретизирована.

на основе доклада директора испи ан ссср в генеральном штабе воору-
женных сил ссср (1992 г.), была выдвинута и поддержана системная концепция 
национальной безопасности ссср, которая включала ряд показателей, имеющих, 
наряду с оборонными показателями, первостепенное значение для национальной 
безопасности страны.

но реализовать эту концепцию руководство страны не успело. на основе де-
стабилизации внутренних факторов под определяющим воздействием западных 
держав и, в первую очередь сша, советский союз был развален. страна, усили-
ями неолиберальных политиков была приведена в состояние социального и эконо-
мического хаоса.

развал ссср позволил сделать вывод, что основной целью западных держав 
была не борьба с коммунизмом, а стремление уничтожить великое государство 
и свести его территорию, в лучшем случае, к границам Московского княжества. 
ссср перестал существовать, но западные политики не отказались от старой идеи 
антанты – расчленения россии на зоны влияния сопредельных государств (При-
ложение 1).

учитывая новую геополитическую и социальную реальность, западные поли-
тики перенесли акцент идеи о расчленении россии с позиций военного столкнове-
ния двух держав на внутреннюю дестабилизацию социальной, социально-полити-
ческой, социально-экономической и духовно-нравственной обстановки в россии, 
ее глобальную изоляцию и разжигание внешних и внутренних конфликтов (При-
ложение 2–3).

к сожалению, во главе этого процесса оказались соединенные штаты америки.

1.1 РазВаЛ сссР и ноВая ГеоПоЛиТиЧеская докТРина сша

после величайшей геополитической катастрофы хх века – развала советского 
союза, в геополитической доктрине сша возобладала идея перехода к монопо-
лярному миру, во главе с их лидерством (Приложение 4).

реализация этой идеи встретила четкое противодействие россии. именно по-
этому россия была названа руководством сша главным стратегическим против-
ником их страны и, более того, что звучит особенно страшно «угрозой современ-
ному миру».

на сегодняшний день состояние международных отношений россии и сша 
находится на одном из наиболее сложных этапов за всю историю взаимодействия 
двух государств, что в свою очередь привело к одному из наиболее серьезных пе-
риодов обострения международной обстановки со времен карибского кризиса. 
переход к новому витку «холодной войны» и продолжающаяся эскалация отноше-
ний между двумя странами, обладающих 90 % мирового запаса ядерного оружия 
угрожает перерасти в полномасштабный межконтинентальный военный конфликт 
с участием стран североатлантического альянса и высокой вероятностью приме-
нения атомного оружия. в данном контексте угроза ядерной войны за долгое вре-
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мя стала вполне реальной и ее последствия угрожают не только россии, но и буду-
щему всей человеческой цивилизации.

по расчетам специалистов, имеющегося у россии и сша арсенала ядерного 
оружия достаточно для многократного уничтожения всего живого на земле от 3 
до 10 раз. в свою очередь, исходя из данных расчетов, россия может уничтожить 
сша от 1 до 2, а сша россию от 4 до 6 раз.

по методологии ученых чикагского университета, исследующих уровень меж-
дународной напряженности и вероятность применения ядерного оружия под на-
званием «часы судного времени», до атомной войны («полуночи») остается всего 
лишь «три минуты», что сопоставимо с показателями 1949 и 1984 года. по расче-
там выдающихся советских и российских академиков н.н. Моисеева и Э.М. га-
лимова, масштабное применение ядерного оружия приведет к возникновению эф-
фекта «ядерной зимы», что ознаменуется критическим снижением температуры 
на планете и приведет к исчезновению всего живого. кроме того, вследствие вы-
деления ядерного тепла могут освободиться огромные массы метана, распростра-
нение которого также способно уничтожить жизнь на планете.

к сожалению, причины эскалации отношений между двумя странами и появ-
ления нового этапа «холодной войны» во многом связаны с продолжающимся же-
ланием соединенных штатов америки сохранить на международной арене свой 
статус мирового гегемона в рамках однополярного мира и открытым военно-по-
литическим вмешательством во внутренние дела стран постсоветского простран-
ства, являющимися для россии стратегически важным регионом.

оставляя в стороне утопическую идею «монополярного мира» все более и бо-
лее становится очевидным, что агрессивность сша по отношению к россии напо-
минает «театр абсурда», поскольку идущая конфронтация между этими странами 
им абсолютно не нужна.

россия и сша единственные в современном мире самодостаточные страны и 
им ничего, кроме взаимовыгодного сотрудничества, не нужно друг от друга.

конфронтация между этими странами, согласно многочисленным фактам, вы-
годна третьим странам, разжигая ее, они пытаются решить свои национальные 
проблемы в условиях новой социальной реальности, неоднозначной для них.

1.2. осоБенносТи ноВой ГеоПоЛиТиЧеской сиТуаЦии 
В соВРеменном миРе

сложившаяся в современном мире геополитическая ситуация характеризует-
ся, с одной стороны, наличием огромных запасов оружия массового поражения, 
достаточных для уничтожения всего живого, и с другой стороны, все растущими 
претензиями как старых, так и новых возникающих государств на высокий уро-
вень жизни, соответствующий или, по крайней мере, приближающийся к социаль-
но-экономическим реалиям самостоятельных государств.

анализ показывает, что из более 200 государственных образований, которые, 
являясь на настоящий момент членами оон, составляют современную цивилиза-
цию, по-настоящему самодостаточными являются единицы.
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страны-лидеры, к которым относятся россия и сша, стали таковыми не толь-
ко по причине наличия на их территориях жизненно – необходимых ресурсов: 
углеводородов, природного газа, руды, металлов, коксующегося угля и т.д., но и 
высокого уровня технико-экономического развития. страны, не являющиеся само-
достаточно экономически, а значит и политически, самостоятельно свою жизнеде-
ятельность обеспечить не могут. они вынуждены ориентироваться на сша или 
россию, используя ведущуюся между ними конфронтацию в своих целях.

за годы советской власти бывшие союзные республики ссср, за исключением бе-
лоруссии и азербайджана, дотировались за счёт россии, и теперь от этой традиции труд-
но отказаться. поэтому продолжается давление на россию как со стороны стран членов 
снг, так и со стороны бывших союзников по варшавскому договору. россии угрожают 
размещением на своих территориях баз нато и даже откровенной агрессией.

шантажируют и сша бесконечными просьбами защитить «молодые демокра-
тии» от «руки Москвы», требованиями поставок современных наступательных воору-
жений и «гуманитарной помощи». появилась и новая, беспардонно циничная форма 
построения отношений «независимых» стран со сверхдержавами – россией и сша. 
у сша выпрашиваются политическая и даже военная защита и, одновременно с 
этим, у россии – экономические преференции в обмен на сомнительные обещания 
снизить темп дрейфа в сторону совокупного запада, повременить со вступлением в 
нато, поддержать в международных организациях по малозначимым вопросам и т.п.

Проблемы в отношении международной безопасности, которые создают ми-
ровому сообществу восточноевропейские и другие «независимые» страны, срав-
нимы с последствиями ширящегося в мире религиозного экстремизма, в первую 
очередь – исламского фундаментализма. Шантаж России и США может приве-
сти к военному конфликту между сверхдержавами и, как следствие, к геополити-
ческой катастрофе.

настало время россии и сша пересмотреть свои взаимоотношения, принци-
пы и методы управления, которыми они руководствовались во внутренней полити-
ке и на международном уровне, и выстроить новые, соответствующие обоюдным 
интересам и современному миропониманию.

прежде всего, следует отказаться от практики поощрения и даже принуждения 
своих союзников к конфронтации с геополитическим соперником. не нужно впредь 
сша разыгрывать в глобальной политической игре с россией карты под названием 
«польша», «чехия», «грузия», «украина», «сирия», страны прибалтики и т.д. но 
и россии следует аккуратней и корректней выстраивать свои партнерские и союз-
нические отношения. в частности, с венесуэлой, сальвадором, рядом других стран 
карибского бассейна, которые хоть и расположены в непосредственной близости с 
естественной зоной национальных интересов сша, проявляют близкую к агрессив-
ности строптивость в отношении северного соседа. пока что позицию вербальную, 
но хорошо известно, что словесная перепалка часто провоцирует горячие конфликты.

переход к качественно новому партнерству двух великих держав ни в коей 
мере не направлен против третьих стран. более того, доверительные отношения 
между ними являются серьезным стимулом для конструктивного решения своих 
социально-политических проблем на основе свободного демократического выбо-
ра и рыночных отношений.
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2. первый вектор:  
партнерство МеЖду сша и россией

у россии с американскими партнерами есть множество точек соприкосно-
вения и схожих проблем, требующих немедленного решения. взять только гло-
бальную проблему нераспространения, будь то ядерные вооружения или новей-
шие традиционные военные системы, опасные формы биологических изысканий 
(клонирование человека, геномодифицированные продукты питания), терроризм 
и расовый экстремизм, агрессивные формы религии (ваххабиты, талибы, тотали-
тарные секты), наркотрафик, морально-нравственные извращения (порнография, 
содомия, проституция, подпольная торговля человеческими органами, изъяты-
ми криминальным способом), и др. В принципе эти проблемы способны решить 
только Россия и США целенаправленными совместными усилиями. ни у кого бо-
лее на планете нет на то ни политических, ни экономических, ни силовых возмож-
ностей. Понимание сложившейся ситуации должно усилить ответственность 
двух стран за судьбу мира.

россия и сша являются не только силовыми центрами земной цивилизации, 
но и ведущими странами в области научных исследований. именно наука как ос-
нова современного мировоззрения, как основной источник развития морально-
нравственного императива способна достойно ответить на все более ширящиеся и 
углубляющиеся вызовы современности.

важная роль в этом процессе отводится социальным и гуманитарным наукам. 
в россии накоплен немалый положительный опыт. в данном случае остановимся 
на социологической науке.

становление и развитие социологии в ссср в определенной степени связано 
с установлением сотрудничества между американскими и российскими учёными. 
в условиях дефицита социологической литературы в россии мы в 1960-е годы по-
лучили в дар от американских учёных более двух тысяч научных трудов по социо-
логии. тогда же был создан американо-российский комитет по социологии, который 
возглавили т. парсонс и г. осипов. в ходе сотрудничества переводились на русский 
язык труды выдающихся американских социологов. в сша начал выходить перио-
дический журнал «социология в ссср». совместными усилиями американских и 
советских учёных был издан труд «демократия: сша – россия» и многие другие.

впервые действительным членом ран, которая является почти ровесницей 
сша, был избран американский социолог нельс смелсер. американские обще-
ственные деятели Э. лозанский и к. уэлдон избраны действительными членами 
российской академии социальных наук.

выдающиеся политические деятели, учёные и представители деловых кругов 
сша, выступая в сМи, на конференциях, «круглых столах» и т.п. неоднократно вы-
сказывали неординарные идеи и вносили реальные предложения по решению акту-
альных проблем современной цивилизации. в первую очередь к ним следует отнести:

– идею бывшего вице-президента сша куэйла о переходе к мировому поряд-
ку, включающему взаимодействие основных силовых центров мира;
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– всестороннюю программу сотрудничества сша и россии, разработанную 
конгрессменом к. уэлдоном; 

– идею выдающегося патриота сша р. крибли о резком изменении геополити-
ческой ситуации в мире на основе выхода сша из нато1.

заслуживает отдельного упоминания комплекс идей выдающегося американ-
ского социолога русского происхождения п. сорокина, изложенный им в рабо-
те «взаимная конвергенция соединенных штатов и ссср в смешанный социо-
культурный тип». представляя эту книгу на приёме в своем доме под бостоном в 
1962 году, питирим александрович сказал: «необходимо то, что я обозначил по-
нятием “конвергенция”, т.е. соединение всего лучшего, что есть в ссср и сша 
для блага обеих стран и блага всего человечества. не противостоять, не навязывать 
друг другу своей воли, а действовать вместе сообща. иного пути нет…»2

2.1. осноВные ПРинЦиПы ПаРТнеРсТВа между сша и Россией

россия и сша в интересах мира, в интересах всего человечества должны при-
нять на себя ряд основополагающих обязательств и неукоснительно выполнять их:

– ни одна из договаривающихся стран не совершает сама и не провоцирует ни-
кого из своих союзников и партнеров на какие-либо действия, направленные про-
тив интересов друг друга;

– ни одна из договаривающихся стран впредь не вмешивается во внутренние 
дела третьих государств, не ограничивает их политически, экономически и каким-
либо иным образом, пока действия этого государства ни начинают угрожать без-
опасности и национальным интересам мирового сообщества;

– обе страны заключают исчерпывающее соглашение о глобальном стратегиче-
ском партнёрстве, включая военную область, вплоть до взаимной обороны;

– используют дипломатическое влияние, при необходимости и вооруженные 
силы для подавления агрессии, экстремизма, попрания норм морали и нравствен-
ности со стороны третьих стран или объединения этих стран;

– определяют на основе научной экспертизы объекты и параметры, подлежа-
щие режиму нераспространения, и строго контролируют выполнение этого режи-
ма всем мировым сообществом;

– становятся основными разработчиками и координаторами глобальных гума-
нитарных и технологических проектов, к которым относятся: борьба с голодом, 
контроль чистоты и справедливости распределения питьевой воды, контроль вред-
ных выбросов в атмосферу, борьба с социальными болезнями, создание транскон-
тинентальных транспортно-информационных коридоров «азия-европа» (по тер-
ритории российской Федерации по маршруту дальний восток – сибирь – урал), 
«азия-америка» (по территории российской Федерации через арктику), добыча 

1 следует отметить, что р. крибли был для нашей страны «врагом № 1», в президентство р. рейгана 
активно финансировал антисоветскую компанию в сша.

2  см. осипов г.в. встречи с питиримом сорокиным / под ред. д.ф.н. и.б. орловой. М.: риц 
испи ран, 2003. с. 17.
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полезных ископаемых на арктическом шельфе, создание и развитие глобальной 
системы производства энергии из возобновляемых источников, совместные раз-
работки на основе нанотехнологий, совместные запуски в космос с экватора, со-
вместные экспедиции в глубины вселенной и т.д.;

– кардинально расширяют область гуманитарного сотрудничества. создают на 
территориях обеих стран сеть совместных университетов, имея в виду массовую 
подготовку специалистов ведущих областей знания, воспитание поколений полити-
ков и управленцев, которые будут свободны от мифов и предубеждений в отношении 
друг друга. для этих целей вводят безвизовый режим посещения гражданами сша 
россии и наоборот, всячески способствуют научному, культурному, гуманитарному 
обмену между россией и сша, развитию туризма, спорта, индустрии досуга.

кроме того, сша и россия способны объединиться в рамках научно-техниче-
ского сотрудничества, вызванного рядом глобальных угроз, стоящих перед челове-
чеством. основой подобного взаимодействия могут стать: 

– совместные разработки на основе нанотехнологий;
– совместные запуски в космос с экватора;
– совместные экспедиции в глубины вселенной и т.д.
в этой связи россия и сша должны взять на себя ответственность за сохране-

ние мира во всем мире. Это их важнейшая миссия перед историей и человечеством.
возможен, в случае реализации основных принципов партнерства между сша 

и россией, переход к более расширенной программе сотрудничества между двумя 
странами.

первая попытка в этом отношении была предпринята членом конгресса сша 
куртом уэлдоном и академиком ран геннадием осиповым.

тринадцать лет назад ими был разработан и представлен руководителям двух 
стран проект: «партнерство между сша и россией. новые времена – новые на-
чинания (приложение 5).

однако по неизвестным авторам проекта причинам он не получил поддержку 
тогдашнего руководства россии. не пришло ли время вернуться к этому проекту в 
обновленном варианте.

3. второй вектор: изМенение систеМы управления 
на основе научного знания. систеМный подход 
к национальной безопасности: клЮчевые показатели

создание системы национальной безопасности российской Федерации, фик-
сирующей ее реальное состояние, одна из важнейших задач, стоящих перед госу-
дарством.

особую роль в этом процессе призвано играть научное знание, позволяющее с 
помощью научной системы измерения определить наметившиеся разрушительные 
социальные, политические, экономические тенденции развития страны и ввести 
на управленческом уровне своевременную превентивную политику.
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целесообразно ввести в практику государственного управления разработан-
ную учеными испи ран систему ключевых показателей национальной безопас-
ности страны.

выделение ключевых показателей национальной безопасности необходимо 
производить на теоретико-методологической основе и в неразрывной связи с ос-
новополагающими сферами жизнедеятельности современного российского обще-
ства. Это позволит показать, с одной стороны, комплексное влияние внешних и 
внутренних факторов на россию, с другой стороны выстроит реальные направле-
ния изменения социального, экономического, геополитического курса в сторону 
устойчивого развития страны.

данная система будет способствовать решению основного социально-экономиче-
ского противоречия современной россии – наличие базовых природных, интеллекту-
альных, человеческих и т.д. ресурсов и крайне низкого уровня жизни людей в стране.

3.1. ТеоРеТико-меТодоЛоГиЧеские осноВы измеРения 
наЦионаЛЬной БезоПасносТи России.  
ПРедеЛЬно-кРиТиЧеские ПоказаТеЛи и ПоказаТеЛи РеаЛЬноГо 
сосТояния наЦионаЛЬной БезоПасносТи России

национальная безопасность россии обеспечивается находящейся под управле-
нием и контролем государства системой функционирования и развития основных 
сфер жизнедеятельности общества. основные сферы жизнедеятельности обще-
ства – это целостная социально-экономическая, социально-политическая и духов-
но-нравственная система, которая обладает следующими особенностями:

во-первых, каждая из ключевых сфер жизнедеятельности общества включает 
определенное число стратегических элементов, содержание и характер, целена-
правленное или разноплановое функционирование которых оказывает детермини-
рующее воздействие на энтропию данной сферы. 

во-вторых, энтропия конкретной сферы, в свою очередь, воздействует на со-
стояние других сфер жизнедеятельности общества, на их стабилизацию или де-
стабилизацию.

Энтропия как мера измерения состояния системы имеет ограничительную чер-
ту, выход за пределы которой означает переход к состоянию хаоса или необратимо-
му развалу данной системы или ее переход к новому качеству.

ключевые показатели национальной безопасности российской Федерации – 
это показатели основных сфер и условий жизнедеятельности общества, которые 
позволяют судить о степени угрозы национальной безопасности российского госу-
дарства и его целостности.

число ключевых показателей ограничено. представляется возможным переход 
к системе рыночного социализма при построении и реализации 16 ключевых по-
казателей национальной безопасности, соответствующих 16 ключевым жизненно 
важным для общества областей его функционирования:

среди них:
военная безопасность;
экономическая безопасность;
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финансовая безопасность;
технологическая и научная безопасность;
энергетическая и ресурсно-сырьевая безопасность;
продовольственная безопасность;
социальная безопасность;
демографическая безопасность;
миграционная безопасность;
интеллектуально-кадровая безопасность;
экологическая безопасность;
социально-политическая безопасность;
социокультурная безопасность;
информационная безопасность;
внешнеполитическая безопасность;
региональная безопасность.
ключевые показатели включают две группы показателей:
– общую систему предельно-критических показателей, основанную на 
международном и отечественном опыте1;
– соответствующую общим предельно-критическим показателям систему по-

казателей реального состояния основополагающих сфер и условий жизнедеятель-
ности российского общества.

предельно-критические показатели фиксируют стабильное функционирование 
и развитие данной системы, являются тем пороговым значением, после которых в 
обществе может произойти эскалация разрушительных процессов, наступить не-
обратимая энтропия и возникнуть угроза национальной безопасности страны.

приближение показателей развития основных подсистем к предельно-крити-
ческим величинам означает, что уровень угроз национальной безопасности воз-
растает, и для своего сохранения система объективно нуждается в изменении не-
адекватных механизмов ее функционирования.

но критическая величина показателей не всегда означает полный распад той 
или иной сферы функционирования общества. прежде всего, она свидетельствует 
о необходимости оперативного вмешательства государственных органов управле-
ния и контроля с целью устранения угрожающих тенденций.

далее, реальное состояние ключевых сфер жизнедеятельности общества, рас-
сматриваемых с позиций обеспечения национальной безопасности россии, фик-
сируется второй группой показателей – реальными показателями национальной 
безопасности страны – в сопоставлении с предельно-критическими показателями.

предельно-критические показатели и показатели реальных угроз националь-
ной безопасности россии и их оценка представлены в соответствующей таблице 
(Приложение 6).

1  идея создания системы общих предельно-критических показателей была обоснована 
институтом социально-политических исследований ран и впервые была частично реализована 
д.социол.н. локосовым в.в. (приложение 7). общая система предельно-критических и реальных 
показателей социально-экономического состояния российского общества была рассмотрена на 
секции экономической и социальной безопасности совета безопасности рФ в 1993 году (по докладу 
директора испи ран осипова г.в.).
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сопоставление предельно-критических показателей и показателей реального 
состояния национальной безопасности страны позволяет осуществлять государ-
ственный контроль и своевременно устранять угрозы национальной безопасности 
россии в случае появления негативных тенденций, гарантировать ее националь-
ную безопасность.

3.2. осноВные наПРаВЛения соВеРшенсТВоВания  
ТеоРеТико-меТодоЛоГиЧеской осноВы сисТемы  
ПоказаТеЛей наЦионаЛЬной БезоПасносТи России

предложенная теоретико-методологическая основа системы показателей на-
циональной безопасности россии может служить в качестве научного сопровожде-
ния и реального инструментария для эффективной реализации утвержденной на 
государственном уровне «стратегии национальной безопасности россии».

ее дальнейшее совершенствование предполагает:
во-первых, проведение дополнительных научных исследований по получению 

конкретных данных (которых в настоящее время нет) по системе предельно-кри-
тических показателей национальной безопасности;

во-вторых, создание целостной системы реальных показателей основных сфер 
жизнедеятельности российского общества;

в-третьих, включение в данную систему качественных, т.е. социальных пока-
зателей;

в-четвертых, разграничение в концептуальном плане понятий социальных ин-
дикаторов и социальных показателей (Приложение 7).

основными принципами предлагаемой системы показателей национальной 
безопасности россии является, если следовать изложенной концепции, четкое 
определение целей развития ключевых сфер и условий жизнедеятельности обще-
ства, имея в качестве точки отсчета общую систему предельно-критических по-
казателей и контроль за их реализацией, научное обоснование путей и средств их 
достижения с учетом исключения или минимизации возможных угроз и рисков.

3.3. осноВные наПРаВЛения ВВедения  
и РеаЛизаЦии кЛюЧеВых ПоказаТеЛей 
наЦионаЛЬной БезоПасносТи России

1. Военная безопасность
военная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, 
связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризу-
емое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять.

в свете реалий ххi века, в условиях наличия огромных запасов оружия мас-
сового уничтожения, применение которого способно уничтожить все живое на 
земле, беспрецедентной гонки вооружений, военная безопасность сохраняет свое 
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значение как внешняя угроза, и укрепление этой безопасности остается одной из 
важнейших задач российского государства.

современное состояние сферы, тенденции:
– российская армия и вооруженные силы еще не в полной мере прошли про-

цесс реформирования, перевооружения и модернизации;
– военная безопасность во многом обеспечивается накопленным в советский 

период потенциалом, который в современных условиях не в полной мере может 
адекватно реагировать на современные военные вызовы и угрозы вследствие мо-
рального устаревания; 

– в XXi веке кардинально изменились правила ведения войны. военный потен-
циал определяется не столько количественными показателями (численность во-
оружённых сил, количество боезапаса), сколько качественными (уровень инфор-
мационного оснащения военных штабов, внедрение искусственного интеллекта в 
перспективные военные разработки, качество подготовки офицерского и высшего 
командного состава);

– основными участниками современных войн будут не солдаты в окопах, а вы-
сококвалифицированные военные инженеры, осуществляющие управление воен-
ными действиями, сидя за экранами мониторов.

возможные направления введения и реализации военной безопасности:
– ускоренный переход от количественного восприятия вооруженных сил к ка-

чественному, на основе применения современных методик ведения войн, обучения 
военнослужащих и вспомогательного персонала;

– создание эффективной армии: развитие профессионалов, создание кадрового 
сержантского корпуса, улучшение материального обеспечения и социальные га-
рантии военнослужащим, модернизация вооружений;

– доукомплектование российской армии передовыми отечественными разра-
ботками, отвечающими современным военным реалиям;

– обеспечение необходимого финансирования с обязательным независимым 
контролем расходования бюджетных средств: контроль должны осуществлять не-
зависимые аудиторы, аффилированные с государством, с расширением полномо-
чий аудиторов счетной палаты рФ;

– дальнейшее развитие войск воздушно-космической обороны. в XXi веке 
именно на данный род войск будет возложена основная нагрузка в сфере военной 
безопасности страны;

– улучшение материального положения и повышению социального статуса 
офицеров. офицеры, уволенные в запас с выслугой в 25 лет, должны иметь воз-
можность получения жилья или земли в собственность и профессиональной пере-
подготовки за счет государства.

2. Экономическая безопасность
Экономическая безопасность – состояние экономики, обеспечивающее доста-

точный уровень социального, политического и оборонного существования и про-
грессивного развития российской Федерации, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним 
угрозам и воздействиям.
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современное состояние экономической безопасности можно разделить на вну-
треннее и внешнее.

к основным внутренним тенденциям текущей экономической безопасности 
российской Федерации можно отнести:

– усиление имущественного расслоения общества. так, по заявлению экспер-
тов credit suisse research institute (структура банка credit suisse Group, швейца-
рия), в настоящее время 35 % накоплений домохозяйств в россии контролируют 
110 миллиардеров. среднемировой показатель при этом едва достигает 2 %;

– криминализация экономики. оценки масштабов российской теневой эконо-
мики варьируются обычно в интервале 20–50 % ввп. так, по словам глотова в.и., 
зам. директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, ежегодно из 
средств, выделяемых на государственные закупки, похищаются 1 трлн руб., это 
порядка 1,5 % ввп страны или 12 % от общей стоимости заключённых контрактов 
в 2012 году, а также более 40 % экономически активного населения нашей страны, 
или 30 млн человек получают заработную плату в конверте.

к основным внешним тенденциям экономической безопасности можно отнести:
– выезд высококвалифицированных экономистов за границу. российская Феде-

рация является поставщиком высококвалифицированных специалистов за рубеж. 
по словам президента ран в.е. Фортова, академика ран, «утечка мозгов» увели-
чилась за последние 1,5 года;

– отток капитала за границу. данная проблема усилилась благодаря санкциям, 
введенным в отношении ряда российских компаний и необходимостью вернуть в 
2014 году 151,5 млрд долл., что является самым большим значением с 1994 года;

– импортная зависимость по продовольственным и потребительским товарам. 
наиболее негативно выглядит производственная зависимость, оцениваемая в це-
лом по экономике в 14,7 %, в машиностроении 36,5 %, в связи 22,3 %, в торговле 
и услугах – 20,4 %.

для достижения устойчивого развития данного показателя необходимо совер-
шенствование его ключевых параметров: человеческого капитала в данной сфере, 
экономики знания, промышленности, рынка (рыночных отношений).

возможные направления введения и реализации экономической безопасности:
– создание и предоставление реального и прозрачного права любого граждани-

на открыть мелкосерийное (в том числе ручное) или промышленное производство;
– стимулирование развития предпринимательства по всей территории страны 

посредством минимизации документарных оснований для открытия собственно-
го дела. Это будет способствовать развитию творческого потенциала и повлечет 
за собой повышение уровня развития населения: его доходов, здоровья, качества 
деятельности (увеличится конкуренция), создастся платежеспособный спрос, сни-
зится имущественное расслоение общества;

– развитие фермерских хозяйств путем налаживания точек сбыта – создание 
товарных бирж, развитие ярмарок, взимания единого сельскохозяйственного нало-
га, одновременно с этим – снятие остальных налогов, государственная поддержка 
сельского хозяйства с акцентом на экологически чистое производство;

– стимулирование развития перерабатывающей промышленности: внедрение 
энергоресурсосберегающих и безотходных технологий, совершенствование систе-
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мы управления производством и взаимоотношений с поставщиками сырья, созда-
ние компактных и устойчивых сырьевых зон для каждого предприятия, обеспечи-
вающих их нормальную работу;

– проведение комплекса мер по защите внутреннего рынка – повышение им-
портных пошлин, поддержка национального производителя (за счет субсидий, го-
сударственных заказов и пр.);

– внедрение коллективных форм управления предприятиями: следствием будет 
ослабление бюрократизма, создание командного взаимодействия работников, при-
нятие коллективного решения и повышение личной заинтересованности работни-
ков предприятий в качественном труде и его результатах;

– усиление контроля за расходованием средств, направляемых на государствен-
ные закупки и ужесточение ответственности за уход от уплаты налогов и других 
платежей работодателей путем принятия ряда законов;

– создание привлекательных условий для размещения отечественного капита-
ла в россии и амнистия отечественного капитала, вывезенного за рубеж: путем 
предоставления налоговых преференций, высоких процентных ставок, освобож-
дение от государственных налогов части прибыли предприятий, которая направ-
ляется на восстановление и инновацию основного капитала (включая затраты на 
прикладные научные исследования и разработки);

– интенсификация поддержки развития импортозамещающих производств, 
особенно создающих средства производства для ключевых отраслей российской 
экономики;

 – четкое определение компонентов ввп, соответствующие им объемы вы-
пуска и распределение ресурсов, необходимых для обеспечения качества жизни 
граждан и привлечения средств в государственный бюджет;

– введение государственного контроля за деятельностью естественных моно-
полий (транспорт, связь, энергетика и т.д.);

– стимулирование энергосбережения: государственная поддержка исследова-
ний в области альтернативных источников энергии;

– ставка на наукоемкие технологии и их государственная поддержка;
– организация оборота продукции в экономике на основе многоканальных свя-

зей между предприятиями посредством: товарных бирж – по массовым однород-
ным продуктам (нефть, лес, хлопок, металл и т.п.);

– создание конкурентоспособного выхода на мировые рынки путем разработки 
и реализации комплекса целевых программ поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства, производств в россии.

3. Финансовая безопасность
Финансовая безопасность – комплекс мер, методов и средств по защите эко-

номических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, фи-
нансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне.

современное состояние сферы, тенденции:
– введенные экономические санкции против россии перекрыли доступ к воз-

можности привлечения внешних, значительно более дешевых источников финан-
сирования для покрытия текущего дефицита государственного бюджета;



227

– сильная зависимость (55 % в первом квартале 2015 г.) доходной части феде-
рального бюджета от экспорта энергоносителей (в первую очередь нефть и газ) 
сделали российскую экономику и ее национальную валюту сильно зависимой от 
мировых цен на энергоресурсы, следствием чего стало резкое обесценивание на-
циональной валюты в декабре 2014 года;

– высокие темпы роста инфляции;
– снижение покупательской способности российского рубля;
– высокая (за счет косвенных налогов) налоговая нагрузка конечных потреби-

телей товаров и услуг.
возможные направления введения и реализации финансовой безопасности:
– обеспечение рубля федеральными активами реального сектора и кредитова-

ние экономики на этой основе, осуществление торговли с использованием межна-
циональной валюты с золотым содержанием;

– бюджетная дисциплина – строгое соблюдение бюджетного кодекса, исключе-
ние неэффективных статей расходов государственного бюджета, строгий контроль 
над расходованием государственных средств со стороны счетной палаты рФ, Фе-
деральной налоговой службы рФ, центрального банка рФ, прокуратуры рФ;

– в целях стабилизации бюджета установление государственной монополии на 
продажу вооружений и спецтехники, драгоценных металлов и камней, производ-
ство и продажу винно-водочных и табачных изделий, ядерных, космических и те-
лекоммуникационных технологий, продуктов нефтеперерабатывающей и газовой 
промышленности;

– поиск альтернативных источников привлечения средств для рефинансирова-
ния дефицита федерального бюджета (выпуск государственных облигаций, поиск 
внешних источников, в первую очередь стран азиатско-тихоокеанского региона);

– создание благоприятного инвестиционного климата: достигается благодаря 
«емкому национальному рынку; наличию относительно дешевой и высококвали-
фицированной рабочей силы; динамичному экономическому росту внутри стра-
ны; осуществлению налоговой реформы, предусматривающей снижение налогов 
с юридических и физических лиц»1;

– создание политических, экономических и правовых условий для привлече-
ния инвестиций, для работы национального и международного рынков капитала в 
безопасных условиях;

– установление возможных пределов иностранного участия в капитале отече-
ственных организаций;

– реанимация чековой и вексельной схемы оплаты, дальнейшее развитие без-
наличных платежных систем;

– принятие закона о деперсонификации ценных бумаг (выпуск ценных бумаг 
на предъявителя); 

– аудит и национализация банков, с целью снижения участия иностранного ка-
питала и устранения иностранного контроля;

1  бышок а.с. создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения иностранно-
го капитала / а.с. бышок, а.в. дорофеева // Экономика, управление, финансы: материалы междунар. науч. 
конф. (г. пермь, июнь 2011 г.). – пермь: Меркурий, 2011. с. 22–25.
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– ввести персональную уголовную ответственность руководства банков, в слу-
чае доказанного по суду сознательного обмана вкладчиков;

– восстановить доверие к банкам: государство берет на себя гарантию по со-
хранению банковских вкладов населения, в том числе и в коммерческих банках. 
гарантиями перед вкладчиками являются: имущество банков, включая личное 
имущество учредителей и высших руководителей. информирование населения о 
мерах, принятых к нарушителям финансовой дисциплины, виновным в растрате 
государственных средств;

– ввести закон о государственном гарантировании депозитов: позволит в тече-
ние года удвоить объем средств населения в банках, т.е. банкиры смогут увеличить 
объемы кредитования отечественной промышленности в 1,5–2 раза;

– создать реальные функции единого национального эмиссионного центра 
центральному банку россии, а также прямой контроль с его стороны над деятель-
ностью коммерческих банков; 

– привести финансово-банковское законодательство страны в соответствие с 
национальными интересами, а также учитывая мировые стандарты и международ-
ную практику;

– реформирование налоговой системы в направлении дифференциации нало-
говых ставок пропорционально доходам и отраслям с учетом стратегических це-
лей экономического развития;

– оптимизация распределения налогов между центром и регионами, введение 
прогрессивной шкалы налога на прибыль, льготы для инновационных предпри-
ятий, введение единой налоговой карты; 

– предусмотреть освобождение от налогов сроком на 5 лет.

4. Технологическая безопасность
технологическая безопасность отвечает за обеспечение устойчивости высоких 

технологий при осложнениях, возникающих в связи с неблагоприятными тенден-
циями или конкретными событиями в государстве.

современное состояние сферы, тенденции:
– сокращение объемов материального производства, достигающего 40–50 %;
– высокий уровень износа основных фондов в ведущих отраслях экономики 

(энергетика, транспорт, нефтехимия и др.);
– рост доли низкоуровневой переработки сырья и материалов, по сравнению с 

выпуском высокотехнологичной готовой продукции;
– значительный перекос в оплате труда работников материального производ-

ства и посредническо-непроизводственной сферы в пользу вторых;
– ослабление производственной кооперации со странами снг и сЭв;
– сокращение государственной поддержки научных исследований;
– сокращение выпуска специалистов технического назначения на 20–40 % с 

последующей их невостребованностью в реальной экономике до 30–80 %.
возможные направления введения и реализации технологической безопасно-

сти:
– увеличение количества инженерно-технических специалистов в системе выс-

шего и среднего профессионального образования с последующим трудоустрой-
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ством по специальности обеспечит развитие основных фондов предприятия и про-
стимулирует их обновление;

– повышение оплаты труда и престижа работников инженерно-технических 
специальностей увеличит их значимость в народном хозяйстве и будет способ-
ствовать их приращению в данной области;

– стимулирование обновления основных фондов предприятий ведущих отрас-
лей экономики на новой технологической основе будет способствовать повыше-
нию их производительной силы. скорость обновления основных фондов опреде-
ляется инвестиционной активностью и темпами выбытия. при инвестировании 
обновление основных фондов будет происходить как за счет приобретения новых, 
так и за счет модернизации имеющихся. своевременная реализация выбывающих 
основных фондов позволит ускорить процесс обновления, использовать выручку 
на приобретение новых объектов и стимулировать расширенное воспроизводство;

– ускоренная амортизация основных фондов – основным источником покры-
тия затрат, связанных с обновлением основных фондов, самофинансирования 
предприятий будут являться собственные средства предприятий. они будут нака-
пливаться в течение всего срока службы основных фондов в виде амортизацион-
ных отчислений;

– развитие и внедрение технологий комплексной и высокоуровневой перера-
ботки сырья и материалов в производственной деятельности предприятий первич-
ного сектора экономики;

– увеличение и контроль государственных расходов на научные технологиче-
ские исследования;

– восстановление разрушенных и создание новых кооперационных связей со 
странами еаЭс и брик позволит улучшить инвестиционный климат в производ-
ственных технологиях.

5. Энергетическая и ресурсно-сырьевая безопасность
Энергетическая и ресурсно-сырьевая безопасность – это состояние защищен-

ности граждан, общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспе-
чении их потребностей в энергии экономически доступными энергетическими 
ресурсами приемлемого качества от угроз нарушений бесперебойности энергос-
набжения.

современное состояние сферы, тенденции:
– ускоренная добыча невозобновляемых источников энергии;
– использование устаревших методик добычи и транспортировки, приводящих 

к значительным потерям и увеличению расходов;
– отсутствие опыта переработки и использования сопутствующих природных 

ресурсов при добыче основных видов полезных ископаемых (нефть, газ, уголь). 
при добыче практически любого сырья из недр земли высвобождается попутный 
газ, который в большинстве случаев просто сжигается;

– открытие новых месторождений в неблагоприятных природно-климатиче-
ских условиях, приводящее к значительному удорожанию при реализации;

– усиление воздействия внешнеполитических факторов в условиях санкций на 
энергетическую безопасность страны.
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возможные направления введения и реализации энергетической и ресурсно-
сырьевой безопасности:

– развитие вторичного (переработка сырья) рынка в энергетическо-сырьевом 
секторе с целью ухода от сырьевой направленности добывающей промышленно-
сти и данного направления развития экономики, рациональном пользовании при-
родных ресурсов;

– диверсификация видов природных ресурсов и мест их добычи;
– снижение объемов добычи и экспорта недр и других природных ресурсов с 

целью сохранения природного потенциала территории и создания ресурсозамеща-
емой экономики;

– использование передовых научных разработок с целью уменьшения возмож-
ных потерь при добыче, транспортировке и распределении;

– диверсификация потребителей по регионам потребления (перенос основного 
центра тяжести из стран европы в страны азии);

– максимальное снижение участия иностранного капитала в энергетическо-сы-
рьевом секторе россии: установление лимитов, квот.

6. Продовольственная безопасность
продовольственная безопасность – это постоянная способность государства и 

общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в ко-
личестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни.

основными показателями продовольственной безопасности являются порого-
вые значения продовольственной независимости, установленные в доктрине про-
довольственной безопасности, утвержденной президентом рФ в 2010 году. на 
данный момент превышены пороговые значения по зерну, растительному маслу, 
сахару, а по таким товарным группам как мясо (говядина в 2 раза) и молоко (особен-
но сыр, масло, сухое молоко) – значения ниже на 10 п.п. (пороговых показателей) 
в среднем. следует также отметить достаточно высокий темп роста цен на продо-
вольствие. одной из проблем продовольственной безопасности является дисбаланс 
потребления, так три нижние децильные группы по среднедушевым доходам стра-
дают от недоедания, а три верхние – потребляют значительно больше, чем пред-
усмотрено рациональными нормами. важной проблемой является сокращение ма-
лых форм в сельском хозяйстве и рост крупных холдингов, с очень высокой долей 
иностранного капитала (пакеты акций от 36 до 99 %). важной угрозой является не-
разграниченность государственных сельскохозяйственных земель (92,5 % из них) 
между рФ, субъектами рФ, районами и сельскими муниципалитетами.

возможные направления введения и реализации продовольственной безопас-
ности:

– государственная поддержка сельхозпроизводителей мясомолочного произ-
водства – существенным резервом среднего класса может стать фермерство. для 
решения этой задачи предлагается организовать на государственном уровне по-
мощь сельскохозяйственным предприятиям льготными либо беспроцентными 
кредитами, бюджетными дотациями, гарантированными закупками по приемле-
мым ценам, предоставлением им в аренду или в рассрочку по льготным тарифам 
сельхозтехники;
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– государственный контроль над ценами на ключевые продовольственные то-
вары и стимулирование создания предприятий апк, контролирующих всю цепоч-
ку движения продукта от производителя к потребителю;

– ограничение доли иностранного капитала в агрохолдингах и поддержка ма-
лых форм сельскохозяйственных предприятий;

– разграничение государственных сельскохозяйственных земель между субъ-
ектами рФ, районами и сельскими муниципалитетами, позволяющее включить их 
в сельскохозяйственный оборот и повысить эффективность использования;

– заморозка цен на основные виды продовольствия (молоко, хлеб, крупы и т.д., 
всего около 10 наименований) и обеспечение всеми возможными средствами бес-
перебойное снабжение этими продуктами населения; 

– производство важнейших видов сельскохозяйственных продуктов, имея в 
виду его специфику, не может быть полностью отдано на откуп рыночным меха-
низмам. по некоторым данным, страны европейского союза тратят до 120 млрд 
долларов на дотации агропромышленному сектору, а сша – 40 млрд долларов. 
естественно, что при такой государственной поддержке и западных технологиях 
они производят продукты, способные конкурировать с российской сельскохозяй-
ственной продукцией, несмотря на то, что качество российской продукции может 
быть значительно выше;

– субсидии производителям и установление минимальных закупочных цен с 
гарантированным объемом выкупа продуктов у фермеров и промышленных объ-
единений.

7. социальная безопасность
социальная безопасность – функционирование социальных институтов стра-

ны, которые обеспечивают стабильное развитие общества; она отвечает за уро-
вень, качество жизни человека и общества в целом.

Это совокупность мер по защите интересов страны и народа в социальной сфе-
ре, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобе-
спечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями 
прогресса, нынешних и будущих поколений.

современное состояние сферы, тенденции:
– увеличение расслоения общества по величине доходов (с каждым годом рас-

тет разница в уровне доходов наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного 
населения);

– рост уровня безработицы, особенно в условиях кризиса, при котором сокра-
щение рабочих мест происходит и в государственных учреждениях, непосред-
ственно оказывающих услуги населению;

– учащение конфликтов на религиозной и этнической почве;
– коммерциализация социальной сферы;
– достаточно высокий уровень социальных «болезней» российского общества 

(пьянство, наркомания, табакокурение, проституция).
возможные направления введения и реализации социальной безопасности:
 – тотальный контроль над использованием государственных средств, выде-

ленных на нужды социально-незащищенных групп населения;
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– ужесточение ответственности за несоблюдение прав и свобод граждан, 
вплоть до уголовной ответственности;

– создание новых рабочих мест в приграничных регионах россии;
– улучшение работы органов социальной защиты населения, особенно в части 

информированности граждан;
– усиление работы с населением по профилактике социально-опасных явлений 

и процессов в обществе;
– участие органов власти в становлении конкурентно-способного рынка соци-

альных услуг;
– предоставление адресной помощи непосредственно гражданину российской 

Федерации, минуя многочисленных посредников; 
– преодоление социального расслоения; 
– создание условий для социальной мобильности;
– провозглашение принципа бесплатного жилья, земельных участков (под лич-

ные подсобные хозяйства и дачи) и других социальных привилегий жителей рос-
сии в пределах установленного законодательством норматива;

– признание недопустимым и экономически нецелесообразным форсирован-
ное повышение квартплаты до уровня затрат по эксплуатации жилищного фонда. 
ученые института народонаселения ран предлагают ввести прогрессивную шка-
лу квартплаты за метр площади, сверх социального норматива и одновременно – 
верхний предел доли оплаты недвижимости в семейном доходе. тогда высокодо-
ходные и высокообеспеченные жильем группы будут нести основную нагрузку по 
покрытию издержек жилищно-коммунального хозяйства и потерь от вывода зе-
мель из хозяйственного оборота);

– реформирование трудового кодекса с целью большей защищенности труда;
– работающим выплата в зарплату доли той стоимости, которую производит че-

ловек;
– введение социального норматива вместо категории минимальной заработной 

платы как гарантированной минимальной часовой заработной платы с постепенным 
доведением его до уровня, обеспечивающего прожиточный минимум (2,5–3 долл.);

– пересмотр нынешней тарифной системы. необходимо выровнять недопусти-
мо высокую отраслевую дифференциацию в оплате труда. крен должен быть сде-
лан в пользу наукоемких секторов экономики;

– принятие закона об опережающем росте заработной платы работников нау-
ки, образования и других секторов социальной сферы;

– реформа пенсионного обеспечения1. ученые института народонаселения 
ран предлагают осуществить её в варианте, предусматривающем сочетание: со-

1  важным элементом решения демографического кризиса в россии остается реформа пенсионной 
системы. также необходимо обратить внимание, что в ведущих странах мира сальдо (n) между выходом 
на пенсию и средней продолжительностью жизни в среднем составляет 12 лет для мужчин и 18 лет для 
женщин. в россии же данное сальдо для женщин составляет сопоставимые с европой 20 лет, тогда как для 
мужчин – катастрофические 3 года.

Для повышения уровня поддержки работающих пенсионеров государство должно не подталкивать их 
к окончанию трудовой деятельности, а стимулировать не только работников, но и работодателей. в этой 
связи целесообразно предоставить компаниям, имеющим в своем кадровом составе сотрудников пенси-
онного возраста, дополнительные налоговые льготы, а работающим пенсионерам социальные доплаты за 
высокую интенсивность труда и общественную активность.
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циальных пенсий, выплачиваемых из бюджета; трудовых пенсий (общих, про-
фессиональных и территориальных), выплачиваемых из обязательных страховых 
взносов работников, работодателей и государственного бюджета; договорных пен-
сий, выплачиваемых на основе добровольного страхования. при этом переход к си-
стеме индивидуальных пенсионных накоплений необходимо совместить с мерами 
государства по восстановлению сбережений, утерянных населением в 1992 году;1

– создание программ вовлечения в инвестиции средств населения – через пен-
сионные и доверительные фонды, фонды коллективного инвестирования. в стра-
нах с развитой рыночной экономикой – это значительная часть национального ка-
питала;

– новая информационная политика для детального разъяснения гражданам 
страны всех возможностей созданной пенсионной накопительной системы с уче-
том роста экономического бремени и расходов пенсионного фонда. кроме этого, 
для увеличения притока финансовых средств в государственные и коммерческие 
пенсионные фонды необходимо в кратчайшие сроки подготовить законопроект 
«о государственном страховании вкладов граждан в пенсионные фонды», соглас-
но которому гарантируется сохранение 100 % от суммы первоначальных вкладов в 
указанные фонды и ежегодные проценты с его взносов в пенсионную систему по 
прошествии одного года с момента заключения договора с фондом;

– запрет вывоза средств пенсионных фондов за границу и их инвестирование 
в экономики зарубежных стран в связи с ростом случаев неправомерного и неце-
левого использования средств вкладчиков со стороны негосударственных пенси-
онных фондов. Это тем более целесообразно, так как в экономической системе 
россии уже очень долгое время катастрофически не достает «длинных денег» и 
долгосрочных инвестиций;

– с учетом роста дефицита пенсионного фонда юридическое закрепление воз-
можности дополнительного вложения средств в государственный фонд для круп-
ных отечественных экономических игроков и корпораций, взамен которому они 

В перспективе в нашей стране необходимо увязать возраст выхода на пенсию с показателем средней про-
должительности жизни мужчин и женщин. с учетом европейского опыта, необходимо добиться, того чтобы 
каждому гражданину россии, выходящему на пенсию, государство гарантировало 7–10 лет достойной жизни;

в этом случае возраст выхода на пенсию может рассчитываться по следующей формуле:
AG = Le – y

где aG – возраст выхода на пенсию; le – средняя ожидаемая продолжительность жизни; Y – среднее 
общемировое значение числа лет, проживаемых пенсионерами после окончания трудовой деятельности 
(в европе – 12 лет для мужчин и 18 лет для женщин).

так как первопричиной высоких темпов старения населения и снижения трудовых численности ресур-
сов в россии является демографический кризис, государство должно направить все усилия на выход страны 
из суженного режима воспроизводства населения и на скачкообразное повышение рождаемости. для реше-
ния двух задач, связанных с реформированием пенсионной системы и катастрофической демографической 
ситуацией, мы предлагаем ввести новую форму расчета пенсионного возраста для женщин, имеющих детей.

AGw = Raw – 1х(cх5),
где aG – возраст выхода на пенсию для женщин; 
Raw – начальная граница пенсионного возраста у женщин; 
C – число детей в семье.
в этом случае, женщина, родившая одного ребенка, будет выходить на пенсию в том же возрасте, что 

и раньше – в 55 лет. если же в семье имеется двое детей, то для матери пенсионный возраст составит уже 
50 лет, для многодетных матерей, в которых очень нуждается наше общество, имеющих от 3 и более детей, 
возраст выхода на пенсию соответственно снизится до 45 лет.
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могут получить льготный налоговый режим и дополнительные преференции для 
ведения бизнеса внутри страны;

– стимулирование развития частных пенсионных фондов и предоставление 
им возможности вкладывать инвестиции на льготных условиях в стратегические 
отрасли и научные исследования и разработки. например, в сша, по данным 
института сша и канады ран, на сегодняшний день частные пенсионные фон-
ды стали крупнейшими институциональными инвесторами экономики америки, 
и значительная доля этих инвестиций направляется на научные исследования1;

– привлечение на помощь в борьбе с социальными пороками религии, но дей-
ствие религии не универсально.

8. демографическая безопасность2

демографическая безопасность – это состояние защищенности этнического 
состава населения страны от внешних и внутренних угроз. ее цель – обеспече-

1  инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального разви-
тия рФ – http://npfinsp2.narod.ru/new/isKran_401k.htm.

2  несмотря на очевидные успехи демографической политики, проводимой государством, и впервые 
за 21 год зафиксированном естественном приросте населения, составившем в 2013 году 24 тыс. человек, 
россия по-прежнему находится в условиях демографического кризиса. численность населения страны с 
1994 по 2014 гг. снизилась на 4 млн 469 тыс. человек, а без учета миграционного прироста население 
снизилось бы более чем на 12 млн человек. Феномен депопуляции в россии связан с низкой рождаемо-
стью и высокой смертностью. для обеспечения нулевого естественного прироста (т.е. баланса рождений 
и смертей) необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11–2,15. данный показатель в россии в 
1960–1970-х гг. был довольно высок и превышал аналогичный показатель для многих развитых стран. 
резкий перелом произошел в конце 80-х, и к 1999 г. коэффициент уменьшился более чем в 2 раза – до 1,16. 
Это минимум для послевоенной россии. с 2000 г. он стал возрастать и к 2013 г. увеличился до 1,71, что все 
равно недостаточно для достижения даже простого воспроизводства населения.

Государство принимает меры, направленные на то, чтобы поддержать стремление семей к рождению 
второго и последующих детей.

В то же время по нашим расчетам среди населения россии сохраняется резерв для значительного повы-
шения рождаемости, по данным всероссийской переписи населения в 2010 году процент состоящих в браке 
женщин, имеющих только одного ребенка, составлял – 34 %, двух – 42 %, трех – 10 %, более трех – 3,6 %. 
процент же женщин, находящихся в браке, но не имеющих детей, составил 9,2 %. по данным социологиче-
ского исследования всероссийского центра изучения общественного мнения (вциоМ), опросившего 24–25 
мая 2014 г. 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках россии, репродуктив-
ное поведение населения сохраняет акцентирование на ценностях многодетной семьи. так 28 % опрошенных 
считали, что идеальное количество детей в семье – 3 ребенка. при этом среди уже имеющих детей россиян за 
рождение еще одного ребенка высказались 32 % опрошенных, а за рождение двух детей – 20 %. в то же вре-
мя 56 % респондентов отметили желание иметь двух детей в семье. подобный потенциал репродуктивного 
поведения в случае его реализации может по нашим данным привести к рождению в краткосрочно-средне-
срочной перспективе как минимум 10 млн детей, исходя из когорт женщин репродуктивного возраста. новая 
стратегия семейно-демографической политики, направленная на реализацию указанных демографических 
резервов, должна быть реализована как можно раньше, поскольку с 2015 года в репродуктивный возраст на-
чинает вступать поколение, родившееся в годы наиболее масштабной депопуляции.

Для создания более гибкой системы социальной помощи регионам россии, находящимся в наиболее 
сложной демографической ситуации, мы предлагаем ввести новую формулу расчета материнского капита-
ла (М) и пособия по уходу за ребенком (п):

М = мсхкдхссж,
где Мс – средняя величина материнского капитала, кд – коэффициент депопуляции в субъекте рФ, ссЖ – 
отношение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в субъекте к средней 
стоимости 1 квадратного метра жилья по россии.

П = Псхкдхсдс,
где пс = средний размер пособия, кд – коэффициент депопуляции в субъекте рФ, сдс – отношение сум-
марного дохода семьи к средней з/п по региону.
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ние регулирования численности населения страны с сохранением этнопропорцио-
нальной структуры и генетического здоровья людей.

демографическая безопасность – состояние демографических процессов, ко-
торое достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия 
внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических интере-
сов государства. демографическая безопасность – это функционирование и раз-
витие популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, 
соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспе-
чении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующе-
го геополитического статуса.

современное состояние сферы, тенденции:
– диспропорции в размещении населения; «вымирание» сельских населенных 

пунктов;
– низкая численность и размещение населения (депопуляция; низкая плот-

ность населения); 
– неравномерная структура населения (старение населения, причем как за счет 

уменьшения доли родившегося населения, так и за счет увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни); 

– проблемы с естественным движением и воспроизводством населения (низкая 
рождаемость населения; высокая смертность населения, особенно у мужчин тру-
доспособного возраста; суженное замещение поколений);

– миграционное движение населения (нелегальная миграция, отрицательное 
сальдо миграции, внутренняя миграция, приводящая к обезлюживанию террито-
рий).

возможные направления введения и реализации демографической безопасно-
сти:

демографическая проблема россии обусловлена социальными причинами. ре-
шить ее можно нижеуказанными средствами: 

– требуемую для страны миграцию необходимо строго квотировать и регули-
ровать, привлекая культурно близкое русскоязычное население из бывших союз-
ных республик ссср; 

– необходима четкая разработка государственной программы по работе с со-
отечественниками, проживающими за рубежом, для возвращения покинувших рос-
сию граждан. в задачи программы должно входить: спасение русского населения 
из тех стран, где они подвергаются преследованиям и их жизнь находится в опас-
ности; репатриация и абсорбация в российское сообщество; русско-православное 
воспитание; создание глобального русского сообщества. основные направления, 
в рамках которых необходимо реализовать программу: помощь пожилым; под-
держка семьи и детей; развитие русского сообщества на международном уровне, а 
также поддержание учёта соотечественников в реальном времени. главная задача: 
формирование, укрепление и защита самоидентификации и национального само-
сознания. при этом государство приобретает идеологически подготовленное сооб-
щество соотечественников и профессиональный кадровый и человеческий ресурс, 
готовый к репатриации. в случае отсутствия готовности к скорому переселению – 
формируется и развивается активное лоббирование в странах проживания русской 
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диаспоры. при этом возможность возвращения на историческую родину должна 
всегда иметь место; 

– создание целевой государственной программы, направленной на создание 
многодетной семьи; 

– создание общественной организации – благотворительного Фонда. возгла-
вить такой Фонд должен один из самых ответственных российских предпринима-
телей, а в наблюдательный совет Фонда должны войти одни из самых авторитет-
ных граждан страны. их деятельность могла бы в рамках целевой государственной 
программы включать конкретные направления: 

– помощь родильным домам;
– адресная акушерская помощь; 
– создание и поддержка детских домов семейного типа;
– развитие благотворительной системы патронажных сестер;
– выделение доступного жилья многодетным семьям;
– материальная поддержка молодых семей;
– прекращение депопуляции регионов сибири и дальнего востока за счет сти-

мулирования миграции из других регионов россии и стран снг.

9. миграционная безопасность
миграционная безопасность – состояние защищенности государства и об-

щества от деструктивного влияния внешних миграционных процессов, которое 
характеризуется умеренным вкладом миграционного прироста в формирова-
ние численности населения страны, а также отсутствием массовой иммиграции 
(въезд в страну) бедных слоев населения, иммигрантов с низким уровнем обра-
зования, криминальных элементов и отсутствием массовой эмиграции (выезд из 
страны) трудоспособного, молодого, образованного населения (рязанцев с.в., 
2017).

13 июня 2012 г. указом президента рФ в.в. путина была утверждена концеп-
ция миграционной политики российской Федерации на период до 2025 г., в кото-
рой миграция рассматривается одновременно как угроза безопасности и ресурс 
развития страны. концепция определяет,что «переселение мигрантов на постоян-
ное место жительства в россию становится одним из источников увеличения чис-
ленности населения страны в целом и ее регионов, а привлечение иностранных 
работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в со-
ответствии с потребностями российской экономики является необходимостью для 
ее дальнейшего поступательного развития» (п. 7, раздел ii). цель мигшрационной 
политики россии в концепции сформулирована как обеспечение национальной 
безопасности рФ, ма4ксимальная защищенность, комфортность и благополучие 
населения россии; стабилизация и увеличение численности постоянного населе-
ния; содействие обеспечению потребности экономики россии в рабочей силе, мо-
дернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности его 
отраслей.

концепция миграционной политики также затрагивает вопрос интеграции ми-
грантов в российское общество (п. 17 раздела iii). Этот вопрос для страны являет-
ся ключевым с точки зрения безопасности.
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исследования показывают, что на фоне роста компенсаторной роли миграции 
в формировании населения страны серьезно изменяется социально-демографиче-
ский и этнический состав постоянных и временных трудовых иммигрантов. ин-
фраструктура интеграции иммигрантов в стране пока практически отсутствует, 
нет в достаточном количестве курсов русского языка, культурно-адаптационных 
центров, консультационных пунктов, клубов по месту жительства мигрантов и пр.

к основным угрозам миграционной безопасности россии можно отнести:
– значительную долю миграционного прироста в формировании численности 

населения страны (общего прироста населения);
– масштабную «замещающую иммиграцию», которая полностью покрывает 

или превышает убыль населения;
– массовый приток бедных слоев населения, иммигрантов с низким уровнем 

образования, криминальных элементов;
– значительный отток трудоспособного, молодого, образованного населения из 

страны, в том числе масштабная эмиграция молодежи и «утечка умов»;
– отсутствие инфраструктуры интеграции и нежелание иммигрантов интегри-

роваться в принимающее общество.

10. интеллектуально-кадровая безопасность
интеллектуально-кадровая безопасность – процесс предотвращения негатив-

ных воздействий на человеческие ресурсы, связанные с их интеллектуальным по-
тенциалом и трудовыми отношениями в целом.

отвечает за сохранение стимулов наращивания образовательного и научного 
потенциала, стремление к научным исследованиям, разработкам и внедрению ин-
новаций.

современное состояние сферы, тенденции:
– стабильный миграционный отток талантливой молодёжи и высококвалифи-

цированных специалистов в развитые страны европы и северной америки;
– резкое снижение качества знаний выпускников школ и студентов;
– дисбаланс выпускников институтов и университетов в потребностях россий-

ской экономики. наблюдается значительный перекос в сторону гуманитарных зна-
ний, тогда как экономика страны остро нуждается в специалистах с техническими 
специальностями;

– оторванность теории от практики при подготовке студентов в высших учеб-
ных заведениях.

возможные направления введения и реализации интеллектуально-кадровой 
безопасности:

– создание условий и предпосылок для реализации творческих идей молоде-
жи и удержание высококвалифицированных специалистов в стране путем органи-
зации обучения специальностям, которые востребованы новыми реалиями. надо 
создавать региональные центры переподготовки кадров по самым актуальным, 
наиболее востребованным сейчас профессиям, поощрять вузы, проводящие такую 
переподготовку;

– планирование потребностей экономики в молодых специалистах необходи-
мой квалификации;



238

– приведение системы среднего и высшего образования к единой методологии 
на территории всей страны;

– усиление контроля со стороны органов власти за качеством образовательного 
процесса, особенно в системе школьного образования;

– регулярное прохождение курсов повышения квалификации в целях повыше-
ния профессионализма работников;

– создание условий для трудоустройства молодежи по полученной специаль-
ности; 

– гарантии социальной защищенности, развитие системы бесплатного образо-
вания, здравоохранения, стимулирование жилищного строительства; 

– повышение уровня и качества жизни, нейтрализация процессов обесценива-
ния квалифицированного труда;

– усиление внимания к региональным особенностям социального старта уча-
щихся;

– необходимо перенацелить проводимую реформу на достижение качествен-
ных характеристик образования, что предполагает отход от оказания образова-
тельных услуг (прежде всего, платных) и переход к систематическому обучению 
и воспитанию; 

– уточнить концепцию модернизации образования, выделив в ней ориентацию 
на обеспечение высокого качества знаний, отвечающих современным вызовам, что 
непосредственно связано с целенаправленным формированием отношения к ним в 
общеобразовательной и высшей школе;

– обеспечить связь модернизационных стратегий в образовании с традицион-
ным менталитетом россиян, с духовными традициями российского просвещения;

– пересмотреть существующие стандарты образования в направлении всесто-
роннего развития учащихся, усилив в них гуманитарную составляющую;

– восстановить систему конкурсных экзаменов при поступлении в вузы, учи-
тывая в них средний балл успеваемости в аттестате зрелости и единого государ-
ственного экзамена;

– увеличение курса истории, регуляция избыточного количества противоречи-
вых учебников;

– регуляция усиливающейся коммерциализации образовательных услуг, что огра-
ничивает доступ молодежи к образованию как способу самореализации и развития;

– увеличение финансирования науки. возврат приоритетов научно-техниче-
ского развития. прекращение преступного отношения государства к науке с точки 
зрения практического использования ее результатов. на многие разработки уче-
ных нет спроса со стороны промышленности1;

– определение приоритетных направлений развития науки, как фундаменталь-
ной, так и прикладной, и их реальной или возможной практической реализации в 
форме высоких и научных технологий; 

1  россия утратила приоритеты научно-технического развития. больше всех на науку тратится в изра-
иле – 3,5 %. в японии – 3,05 %, в сша – 2,75 % и т.д. в россии этот показатель не превышает 0,35 %. Это 
значит, что страна теряет научный потенциал. особенно удручает низкая доля инвестирования в фундамен-
тальную науку и ниокр. интеллектуальная рента – это самая высокая рента в мире.
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– создание зон научного и технического прорыва; 
– переход к государственным программам развития науки, начиная с нулевого 

цикла и кончая созданием высоких технологий или научно обоснованными про-
гнозами практического использования открытий фундаментальной науки в пер-
спективе;

– использование государством стабилизационного фонда по целевому назначе-
нию, в том числе для финансирования высоких и наукоемких технологий.

11. Экологическая безопасность
Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества от потенциальных или реальных угроз, которые соз-
даются последствиями антропогенного влияния на окружающую среду, а также от 
стихийного бедствия и катастроф.

современное состояние сферы, тенденции:
– высокая изношенность технологического оборудования, приводящая к росту 

аварийности на промышленных предприятиях, к загрязнению окружающей среды, 
травмам и гибели населения;

– преобладание экологически «грязных» производств, концентрация круп-
ных промышленных предприятий в городах, рост количества автотранспортных 
средств, а также расширяющиеся площади для размещения отходов;

– низкая скорость внедрения природоохранных технологий и безотходных про-
изводств;

– низкая плата за использование природных ресурсов, когда почти 80 % добы-
ваемых ресурсов становятся отходами;

– рост экологической преступности (браконьерство, нарушение мер обраще-
ния с опасными и вредными веществами и отходами, нарушение правил сертифи-
кации и безопасности работ и т.д.).

возможные направления введения и реализации экологической безопасности:
– модернизация оборудования промышленных предприятий, отвечающая тре-

бованиям безопасности и загрязнения окружающей среды;
– стимулирование внедрение природоохранных технологий и безотходных 

(низкоотходных) производств на промышленных предприятиях;
– развитие экологически чистых видов транспорта вместо автомобильного в 

регионах со сложной экологической обстановкой;
– развитие системы раздельного сбора отходов и комплексной их переработки;
– повышение платы за пользование природными ресурсами организациям, не 

осуществляющим природоохранные и восстановительные мероприятия;
– ужесточение ответственности за экологические преступления как юридиче-

ским, так и физическим лицам;
– создание надежной системы контроля за эксплуатацией и воспроизводством 

сырьевых ресурсов (углеводородное сырье, лес);
– пересмотр нового лесного кодекса, который носит антисоциальный харак-

тер;
– выход за пределы киотских соглашений;
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– решение проблем выбросов парниковых газов. проект «синтез»1;
– обеспечение высокого качества жизни населения. все больший вес в этом 

показателе приобретает его экологическая составляющая (чистота воздуха, воды, 
низкий уровень шума и пр.); 

– создание системы правовых мер, позволяющих каждому гражданину автома-
тически получать часть прибыли от продажи природных ресурсов, при этом уста-
навливая лимит добычи;

– запуск в оборот дохода от природной ренты (он составляет 50 млрд долларов. 
если пустить эти деньги в оборот (возвратная ресурсная рента), то можно полу-
чить около 200 млрд долларов, что позволило бы решить многие социальные про-
блемы российского общества.

12. социально-политическая безопасность
социально-политическая безопасность – состояние защищенности политиче-

ской системы, политических и социальных отношений, обеспечивающих интере-
сы личности, общества и государства, от внутренних и внешних угроз, отвечаю-
щие за предотвращение потери обществом политической управляемости или ее 
несоответствие возможностям и интересам общества, которые ведут к его дегра-
дации и гибели.

отвечает за предотвращение потери обществом политической управляемости 
или ее несоответствие возможностям и интересам общества, которые ведут к его 
деградации и социально-экономическому хаосу.

современное состояние сферы, тенденции:
– в условиях санкций активизировались иностранные агенты, деятельность ко-

торых направлена на дестабилизацию социально-политической обстановки в рос-
сии;

– относительно невысокий уровень «политической» грамотности населения, 
часть населения россии не изъявляет желания учавствовать в каких-либо актив-
ных действиях в управлении страной или отдельных территорий. доля населения, 
не участвующая в выборах, находится в диапазоне 40–70 %, в зависимости от ка-
тегории выборов;

– принятие ряда законов и иных правовых актов, ограничивающих волеизъяв-
ление людей (отмена графы «против всех», закон о митингах и др.);

– парламентский монополизм – концентрация власти в руках одной политиче-
ской партии в парламенте;

– консолидация основных политических сил вокруг внешних врагов.

1  учеными ран разработан уникальный проект по утилизации парниковых газов «синтез». Этот про-
ект предусматривает конверсию парниковых газов в ценные продукты органического синтеза. технически 
создается круговорот углерода, подобный природному круговороту. в разработанной инновационной тех-
нологии диоксид промышленных выбросов (co2) выступает также как сырье для производства жидких 
синтетических энергоносителей с улучшенными экологическими качествами (моторное топливо, димети-
ловый эфир, высокооктановый бензин, высокооктановое дизельное топливо и т.п.).

Несмотря на естественнонаучную специфику, проект имеет социальный, экологический характер и 
в случае реализации позволит кардинально решить проблему глобального потепления на экономически 
рентабельной основе. в настоящее время проект прошел лабораторную стадию, подтвердившую его эф-
фективность. проект также пока не востребован.
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возможные направления введения и реализации социально-политической без-
опасности:

– создание условий для восстановления веры народа в отношении легитимно-
сти и законности выборов в россии (особенно выборов в государственную думу, 
президента рФ, глав субъектов);

 – усиление контроля со стороны Фсб рФ за деятельностью иностранных аген-
тов на территории рФ;

– снижение проходного порога для выборов всех уровней, с целью учета мне-
ния как можно большей доли населения;

– прогнозирование и моделирование наступления возможных негативных си-
туаций в социально-политической жизни общества до их наступления;

– создание условий для формирования обратного канала связи – общество – 
власть;

– переход к подлинному народовластию, предполагающему механизмы обрат-
ной связи и принятия решений «снизу» по всем ключевым вопросам;

– участие граждан в управлении, их влияние на принятие решений в социаль-
но-экономической и политической сферах;

– дебюрократизация, уменьшение дискреционных полномочий чиновниче-
ства, осуществляется контроль за исполнительной властью со стороны законода-
тельной и судебной ветвей власти и общественности. отсутствие этого способ-
ствует тотальной коррумпированности чиновников;

– выборность органов исполнительной власти;
– последовательная реализация принципа разделения властей;
– значительное расширение прав региональных органов управления;
– четкое разделение сфер ответственности уровней вертикали власти;
– реальная независимость судебной системы;
– формирование четырехступенной системы общественного самоуправления;
– формирование гражданского общества на основе политических партий, об-

щественных организаций и союзов;
– развитие системы общественного контроля за деятельностью органов власти 

(соборная дума с совещательными функциями);
– гарантии соблюдения демократических прав и свобод;
– гарантирование права граждан на правдивую информацию;
– научная экспертиза законопроектов;
– контроль за формированием властных структур по принципу родства и лич-

ной преданности; 
– содействие формированию прозрачности и оперативности в действиях на 

всех уровнях исполнительной власти (по типу «служба одного окна»).

13. социокультурная безопасность
социокультурная безопасность – защищенность духовно-идеологических, 

нравственных, культурных условий жизнедеятельности людей, т.е. духовной сре-
ды, без которой не может быть ни человека, ни человеческого сообщества. вы-
сокий уровень развития социокультурной среды обеспечивает поступательное 
движение общества по пути прогресса, стабильность во всех его сферах и как 
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итог – безопасность функционирования политической системы и жизнедеятель-
ности индивидов.

отвечает за защищенность духовно-нравственных, этических, культурных усло-
вий жизнедеятельности людей и духовной среды, которая формирует гражданина.

современное состояние сферы, тенденции:
– в конце XX начале XXi века произошло моральное разложение и деградация 

духовных и культурных ценностей российского общества;
– отсутствие четкой идеологии в стране, основанной на культурно-нравствен-

ных ценностях общества;
– проникновение и навязывание западных тенденций в культурной и нрав-

ственной среде. под маской распространения демократии происходит трансфор-
мация культурных, духовных и нравственных установок, в первую очередь среди 
молодежи (однополые браки, иные семейные ценности и т.д.).

возможные направления введения и реализации социокультурной безопасности:
– разработка и утверждение концепции культуры и культурного развития госу-

дарства, отражающей весь пройденный исторический путь народов страны, в том 
числе выработка национальной идеологии с учетом религиозных, этнических и 
историко-географических особенностей;

– использование культурной политики как инструмента для создания каче-
ственно лучшего общества, где каждый может свободно развивать свой творче-
ский потенциал, способности и таланты;

– решение проблемы финансирования в сфере культуры: перевод муници-
пальных бюджетных учреждений в автономные; утверждение перечней муници-
пальных услуг (бесплатных, частично платных, платных); разработка нормативов 
финансовых затрат и стандартов оказания услуг; определение показателей эффек-
тивности и результативности культурной деятельности;

– активное противостояние экспансии зарубежных культурных и идеологиче-
ских традиций, установок и догм;

– сохранение национальных культурных ценностей за счет формирования за-
щитных мер, в том числе и правового характера, в первую очередь языка как осно-
вы всей культуры;

– противодействие аморализму и коммерциализации культуры;
– поддержка просветительских программ и публикаций;
– организация культурного обмена за счет лучших творений западной цивили-

зации;
– формирование психологического климата гражданского согласия, толерант-

ности, веротерпимости; 
– создание равных возможностей для приобщения к культурным ценностям.

14. информационная безопасность
информационная безопасность – защита национальных интересов в инфор-

мационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства. в 2011 году по данным Мвд россии было за-
регистрировано свыше 11 тысяч преступлений в сфере информационных техноло-
гий, предварительный ущерб оценивается свыше 2 млрд долларов.
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отвечает за защищенность информационных систем или информации от вме-
шательства и воздействия, наносящего ущерб стране из-за хищения информации, 
уничтожение информации, являющейся залогом ее безопасности.

современное состояние сферы, тенденции:
– все большее возрастание роли информационных технологий в жизни госу-

дарства, общества и отдельных индивидов;
– увеличение числа киберпреступлений наравне с наращением возможных по-

следствий и убытков;
– значительный рост расходов компаний, государственных структур и отдель-

ных индивидов на средства защиты информации;
– сильная зависимость уровня национальной безопасности от средства утечки 

и защиты информации;
– в эпоху электронно-цифрового общества информационная безопасность яв-

ляется определяющим элементом системы всей безопасности страны;
– кража, незаконное копирование и использование персональных и государ-

ственных данных приобретает масштаб национальной эпидемии;
– отсутствие универсальных средств защиты данных, вследствие постоянного 

и непрерывного совершенствования методов и способов проникновения в систему 
конфиденциальных данных.

возможные направления введения и реализации информационной безопасности:
– совершенствование средств защиты информации и данных;
– подготовка высококвалифицированных специалистов в области националь-

ной безопасности в части киберпреступности в сМи, сети интернет;
– введение ограничительных мер по использованию интернет-ресурсов путем 

создания списка интернет-серверов, которые неблагоприятно сказываются на на-
циональных интересах и идеологии граждан и блокировки данных серверов для 
входа и использования;

– международная кооперация и сотрудничество в части защиты информации, 
предполагающая единую политику, методологию и наказание за преступления в 
сфере информационных технологий;

– пропаганда в сМи общечеловеческих ценностей, идей гуманизма, положи-
тельного идеала; 

– заимствование положительного опыта ряда стран в сфере деятельности 
сМи. пример: опыт великобритании по соблюдению внутренней беспристраст-
ности подачи информации каждым каналом; италии – по обеспечению принципа 
внешней беспристрастности, когда разные каналы дают разные позиции и точки 
зрения на одну и ту же проблему, а телевидение в целом дает адекватное представ-
ление о событиях и комментарии к ним. усиление общественного телевидения для 
создания конкуренции и противовеса интересам частного капитала;

– построение информационно-цифрового общества через призму националь-
ных интересов и геополитической безопасности.

15. Внешнеполитическая безопасность
внешнеполитическая безопасность – направлена на проведение активного 

внешнеполитического курса, обеспечение благоприятных условий для экономиче-
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ского и социального развития страны, для сохранения глобальной и региональной 
стабильности. отвечает за полноправное участие россии в глобальных и регио-
нальных экономических и политических структурах и т.д.

отвечает за обеспечение благоприятных внешних условий для экономического 
и социального развития страны, для сохранения глобальной и региональной ста-
бильности.

современное состояние сферы, тенденции во внутренней сфере:
– активизация деятельности международного терроризма;
– неурегулированность отношений со многими пограничными странами по по-

воду «спорных территорий»;
– борьба за лидерство ведущих мировых держав (сша, китай, япония и др.) 

в ряде регионов;
– угроза локальных военных конфликтов и втягивание нашей страны в них.
к тенденциям во внешней сфере относятся:
– наличие мощных группировок вооруженных сил иностранных государств в 

непосредственной близости границ российской Федерации, способных вести ши-
рокомасштабные боевые действия;

– территориальные претензии к россии, угроза политического или силового 
осуществления государствами, организациями и движениями программ по созда-
нию и распространению оружия массового поражения отторжения от рФ отдель-
ных территорий;

– стремление некоторых государств к установлению своего военно-политиче-
ского доминирования и их приверженность к разрешению конфликтных ситуаций 
не только политическими, но и силовыми методами при отсутствии эффективной 
региональной и ослаблении глобальной систем международной безопасности;

– возможность подрыва стратегической стабильности в регионе в результате 
нарушения международных договоренностей в области ограничения и сокраще-
ния вооружений;

– шантаж стран третьего мира в отношении самодостаточных держав россии и 
сша и разжигание процессов противостояния.

возможные направления введения и реализации внешнеполитической безо-
пасности:

– приобретение как можно большего числа равноправных партнеров во всех ча-
стях мира: интеграция с заинтересованными странами (по типу евросоюза) с созда-
нием современной системы сохранения границ; развитие партнерских отношений с 
китаем и индией; восстановление и интенсивное развитие связей с другими регио-
нами, в первую очередь со странами тихоокеанского региона, азии, африки;

– соблюдение норм международного права при разрешении конфликтов на тер-
ритории других государств и территориальных споров;

– отстаивание национальных интересов россии во всех регионах мира;
– развитие, модернизация вооруженных сил россии, необходимая и соответ-

ствующая нарастающему количеству военных объектов на территории погранич-
ных стран;

– активное участие в международных отношениях, в области сокращения и 
ограничения развития оружия массового поражения в мире;
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– в случае отсутствия в дальнейшем партнерского соглашения между россией 
и сша следует вести курс на самостоятельное развитие россии с равноценным 
взаимодействием с западом и востоком;

– использование выгодного геополитического положения для создания надеж-
ной системы внешней безопасности («мост» между востоком и западом);

– использование русского полярного пути, который как отмечает академик 
н.Моисеев, в два раза короче и в 1,6 раза дешевле любого другого морского пути 
из «из англичан в японцы». его круглогодичная эксплуатация могла бы вдохнуть 
новую жизнь в наш атомный флот, в развитие ныне бедствующих районов севера. 
а создание необходимой инфраструктуры откроет путь к неиспользуемым кладо-
вым минеральных ресурсов. Это позволит обеспечить глобальную связку двух мо-
гущественных комплексов – топливно-сырьевого и военно-промышленного – на 
новой макроэкономической основе;

– разработка геополитической стратегии нового мирового порядка, выступа-
ющего как многополюсный мир с мощными силовыми центрами, которые берут 
ответственность за решение важнейших мировых проблем (сохранение мира, 
борьба с терроризмом, наркобизнесом, решение экологических проблем, созда-
ние единых транспортных систем, контроль над распространением оМу, борьба 
с бедностью);

– на основе совместных усилий стран, объединившихся с россией, создают-
ся индийский и российско-китайские, средиземноморский торговые и военные 
флоты; укрепляются, на основе современных технологий, тихоокеанский, балтий-
ский, северный и черноморский флоты;

– исключение практики ложного «мессианства», неоправданной национальны-
ми интересами экономической помощи и поддержки;

– контроль за возможным распространением ядерного оружия: россия выходит 
из договора о нераспространении ядерного оружия, обязуясь при этом не переда-
вать ядерные технологии третьим странам; развитие всесторонних связей с араб-
скими странами и, в первую очередь, ираном и ираком; 

– создание национальной идеологии, дающей нравственную оценку геополи-
тической ситуации под знаменем православия, самодержавия и народности;

– в современных условиях в качестве антипода идеям государственно-бюро-
кратического социализма, рыночно-потребительского капитализма, духовной де-
индивидуализации и авторитаризма могло бы стать новое триединство: духов-
ность, народовластие, державность;

– интеграция на постсоветском пространстве через создание единого экономи-
ческого пространства, восстановление единой транспортной сети, создание еди-
ной службы охраны границ, таможни;

– поддержка российской диаспоры в ближнем зарубежье, решение проблемы 
двойного гражданства.

16. Региональная безопасность
региональная безопасность – состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов государства в сфере осуществления региональной политики от внутрен-
них и внешних угроз.
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возможные направления введения и реализации региональной безопасности:
– регионализация экономических и социальных процессов: переход от цен-

тральных уровней государственной власти к региональным, формирование реги-
ональных финансов – системы экономических отношений, посредством которой 
распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и со-
циальное развитие территорий;

– аккумулирование региональных финансов через финансовые ресурсы пред-
приятий, находящихся в муниципальной собственности, через финансовые ресур-
сы предприятий, фирм, организаций, используемые ими на финансирование со-
циально-культурных и жилищно-коммунальных объектов; через территориальные 
внебюджетные фонды;

– проведение через региональные финансы социальной политики. на осно-
ве предоставления региональным органам власти средств для их бюджетов осу-
ществлять финансирование: муниципального народного образования, здравоох-
ранения, коммунального обслуживания населения, высшие учебные заведения, 
крупные объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, 
правопорядку, охране окружающей среды;

– проведение через региональные финансы выравнивание уровней экономи-
ческого и социального развития территорий, которые в результате исторических, 
географических и других условий отстали от других регионов страны, с помощью 
региональных программ. средства формируются за счет источников доходов бюд-
жетов соответствующих административно-территориальных единиц, а также на-
логов вышестоящих бюджетов. региональным бюджетам выделяются отчисления 
от государственных налогов, но чаще всего субвенции, предоставляемые из выше-
стоящих бюджетов на определенные цели (развитие здравоохранения, дорожное 
строительство, коммунальные объекты и др.);

– проведение через региональные финансы финансового обеспечения соци-
альной и производственной инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований 
и средств субъектов хозяйствования (предприятий, организаций). к таким бюд-
жетам относятся бюджеты республик в составе рФ, краев, областей, автономных 
округов, районов, городов, районов в городах, поселковых и сельских органов са-
моуправления;

– обеспечение через региональные органы власти комплексного развития реги-
онов, пропорционального развития производственной и непроизводственной сфер 
на подведомственных территориях; 

– отказ от насильственных методов достижения политических, экономических 
и социальных целей на региональном уровне;

– укрепление евразийского цивилизационного единства народов россии, под-
держка национальной самобытности, отказ от мультикультурализма;

– поддержка стабильных межконфессиональных отношений;
– борьба с региональным сепаратизмом и разрешение межнациональных кон-

фликтов;
– закрепление равенства всех субъектов Федерации и суверенитета республик 

в составе рФ.
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3.4. о ВкЛюЧении сисТемы кЛюЧеВых ПоказаТеЛей 
наЦионаЛЬной БезоПасносТи В ПРакТику 
ГосудаРсТВенноГо уПРаВЛения

основным детерминирующим фактором социальной реальности ххi века яв-
ляется переход от индустриальной к электронно-цифровой стадии в развитии че-
ловеческого общества.

Этот переход осуществляется в сложных геополитических условиях, частич-
но унаследованных от хх века или сложившихся в начале ххi века, которые об-
условлены процессами становления сетевой цивилизации, глобализации миро-
вой экономики, геополитической катастрофой, связанной с развалом советского 
союза, возникновением ряда новых государств, не имеющих адекватных систем 
самообеспечения, активизаций мусульманского фактора и, наконец, открыто про-
водимой стратегией сша на всестороннее ослабление российской Федерации и 
установление мирового господства (Приложение 3).

новая социальная реальность не только не устраняет, а обостряет старые и по-
рождает новые угрозы и риски национальной безопасности россии.

условиям новой геополитической ситуации, содержащей серьезные угрозы на-
циональной безопасности россии, должна соответствовать и адекватная система 
показателей национальной безопасности.

предложенная система показателей национальной безопасности российской 
Федерации, как отмечалось выше, нуждается в существенной доработке с точки 
зрения введения новых, не принятых в отечественной социальной статистике тео-
ретико-методологических положений, совершенствования современного понятий-
ного аппарата, новых методов получения количественной и качественной инфор-
мации по соответствующим общим предельно-критическим показателям.

переход к современной системе показателей национальной безопасности рос-
сии может быть осуществлен только на основе принятия государственных реше-
ний:

а) поручения компетентной комиссии разработки современной системы пока-
зателей безопасности и наполнения ее конкретным содержанием;

б) законодательное утверждение предложенной комиссией системы показате-
лей национальной безопасности россии в соответствии с современными социаль-
ными реалиями; 

в) организация государственной системы персонального руководства и контро-
ля за состоянием основных сфер жизнедеятельности российского государства в 
соответствии с системой реальных предельно-критических показателей.

самое главное, должны быть поставлены конкретные цели, выделены необхо-
димые средства и введена персональная ответственность за устранение негативно-
го состояния и негативных тенденций, сложившихся в основных сферах жизнеде-
ятельности российского общества.

то, что в ряде основных сфер жизнедеятельности российского общества в на-
стоящее время фиксируется позитивное состояние, не должно успокаивать.

прорыв или создание негативных тенденций в одной из сфер жизнедеятель-
ности агрессивными кругами запада во главе с сша может иметь разрушающие 



последствия для всей системы в целом. например, за постсоветский период рос-
сийская Федерация оказала экономическую помощь украине в объёме более 200 
миллиардов долларов, а сша вложили 5 миллиардов долларов в формирование 
разрушительного антироссийского менталитета в сознание населения украины. 
результатом стал осуществленный в интересах сша и их союзников государ-
ственный переворот, повлекший за собой военные действия, увеличение русофоб-
ских и западноориентированных (американофильских) настроений на украине.

следует констатировать, что для реализации своих агрессивных целей сша и 
их союзники главный упор делают на разложение и развал социально-гуманитар-
ных и духовно-нравственных сфер жизнедеятельности российского общества, ис-
пользуя, в первую очередь, современные информационные технологии.

4. итоги проекта

в ходе реализации проекта «два вектора концепции национальной безопасно-
сти российской Федерации» разработана система предельно-критических и клю-
чевых показателей национальной безопасности с целью выявления негативных 
тенденций развития страны и формулирования своевременной превентивной го-
сударственной политики. в рамках проекта: 

представлены 16 ключевых показателей национальной безопасности, отража-
ющих состояние критически важных для функционирования общества сфер; 

в рамках системы ключевых показателей выделены две группы показателей: 
общая система предельно-критических показателей и система показателей реаль-
ного состояния сфер жизнедеятельности российского общества; сопоставление 
предельно-критических показателей и показателей реального состояния нацио-
нальной безопасности страны позволяет осуществлять мониторинг и своевремен-
но устранять угрозы, а в случае появления негативных тенденций гарантировать 
национальную безопасность стране. 

в настоящее решается вопрос о методологическом усовершенствовании систе-
мы социальной статистики за счет включения в эту систему показателей нацио-
нальной безопасности. предполагается также проведение дополнительных иссле-
дований для получения конкретных данных по системе предельно-критических 
показателей национальной безопасности.
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Приложение 1

осноВы сТРаТеГии сша  
По РасЧЛенению России

на мир стремительно надвигается новый системный кризис – экологический, 
демографический, финансово-экономический, духовный, наконец, кризис распре-
делительной системы современного капитализма.

если первый системный кризис был отсрочен и временно преодолен за счет 
ресурсов разрушенного ссср, то второй системный кризис запада идеологи моно-
полюсного мира планируют преодолеть уже за счет разрушения россии.

в этой связи объектом первостепенной важности геополитической стратегии 
монополюсного мира становится россия, являющаяся, по мнению некоторых аме-
риканских экспертов, основным препятствием на пути реализации сша их «гео-
политических и национальных интересов».

основные принципы этой стратегии:
– поддержка всеми возможными средствами «агентов влияния» и «пятой ко-

лонны» в россии, оказавшихся в различных правительственных, промышленных 
и финансовых кругах страны;

– окончательное разрушение экономики россии и перевод ее в «нулевое» со-
стояние (то есть структурно не связанные фрагментарные элементы экономиче-
ского базиса);

– создание политико-финансового вакуума вокруг россии, запугивание запад-
ных и других потенциальных инвесторов. в перспективе подготовка российско-
го рынка для массированного проникновения американского капитала с задачей 
скупки и последующей ликвидации конкурентоспособных предприятий и отрас-
лей экономики;

– разрушение социального капитала страны (государственных систем науки, 
культуры, образования, здравоохранения); 

– стимулирование центробежных тенденций, создание относительно слабо 
связанных с центром территориальных образований на конфедеративной основе;

– противостояние любым тенденциям реинтеграции постсоветского простран-
ства;

– создание и всемерная поддержка лобби в различных правительственных 
структурах, блокирующих любые попытки сближения россии с китаем, индией и 
другими естественными союзниками;

– массированная кампания в сМи против сотрудничества россии с ираном в 
сфере ядерной энергетики и совместного освоения нефтегазовых месторождений 
на иранской территории, призванная вызывать недоверие к внешней политике рос-
сии;

– инспирирование заявлений по поводу якобы бесхозных «ядерных чемодан-
чиков» и утечки части ядерного арсенала россии за рубеж;

– усиление политического нажима на союзников с целью добиться форсиро-
ванного решения вопроса о расширении нато;
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– демонстративная, с упором на военно-политические аспекты, интенсифика-
ция контактов с украиной, азербайджаном, грузией и т.д.;1

– разрушение снг и создание вокруг россии блока «враждебных» политиче-
ских режимов. в этих целях широко используются современные социологические 
и социально-политические технологии.

концепция монополюсного мира и ее практическая реализация непосредствен-
но связана с судьбой россии. история распорядилась так, что от судьбы россии за-
висит судьба мирового сообщества. если россия покорится и позволит реализо-
вать основные принципы стратегии сша на установление мирвого господства, то 
существование мирового сообщества окажется под угрозой.

1  основным разработчиком «новых подходов» к россии является цру при активном участии 
других спецслужб и основных государственных учреждений – белый дом, госдеп, пентагон, 
Министерство финансов. по существующей в сша практике, непосредственная подготовка таких 
крупномасштабных акций поручается подразделению цру «специальные операции». по данным 
на 1996 год: штат – от 1,5 до 2 тыс. сотрудников, годовой бюджет – порядка 1,2 млрд долларов. 
в дальнейшем к непосредственной реализации подключаются официальные ведомства и лица, 
вплоть до президента страны. 
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Приложение 4

сТРаТеГиЧеский куРс сша По РеаЛизаЦии ПоЛиТики ПеРехода 
к моноПоЛяРному миРу

национальный совет сша по разведке1 представил в свое время два доклада о 
«глобальных тенденциях до 2010 года» и «глобальных тенденциях до 2015 года».

доклад о «глобальных тенденциях до 2015 года» (далее – «гт») уточняет, а в 
некоторых случаях пересматривает прогноз глобальных тенденций до 2010 года.

в «глобальных тенденциях до 2015 года» влияние некоторых выявленных ра-
нее факторов усилилось, и они более тесно связываются с прогнозируемыми нами 
на ближайшие 15 лет тенденциями.

Основные изменения состоят в следующем:
– наиболее важным фактором представляется глобализация. в «гт 2015» меж-

дународная экономическая динамика, включая происходящую в рамках вто и 
распространение информационных технологий, имеют гораздо большее влияние, 
чем в «гт 2010»;

– в «гт 2015» большее значение приписывается управлению, а именно спо-
собности государств иметь дело с негосударственными факторами, как хорошими, 
так и плохими. в «гт 2015» внимание уделяется как возможности сотрудничества 
между правительствами и частными организациями, так и росту влияния между-
народных, преступных и террористических сетей;

– в «гт 2015» содержится более подробный анализ роли науки и технологии в 
качестве фактора глобального развития. помимо растущего значения информаци-
онных технологий, большее внимание уделяется также биотехнологиям и другим 
технологиям;

– в «гт 2015» рассматривается также влияние сша как доминирующей дер-
жавы. роль сша проявилась в качестве глобального фактора в последние четыре 
года, когда многие страны стали обсуждать влияние «гегемонии сша» на их вну-
треннюю и внешнюю политику;

– в «гт 2015» представлен более полный анализ состояния природных ресур-
сов, включая продукты питания, воду, энергию и экологию. в частности, приво-
дятся данные, что более трех миллиардов человек будут жить в регионах от север-
ного китая до африки, испытывающих нехватку воды и обсуждается вероятность 
конфликта. более тщательно анализируется связь между доступностью энергии, 
ее ценой и распределением;

– в «гт 2015», посвященных отдельным регионам, делаются прогнозы отно-
сительно распространения информации, роста влияния китая и ослабления влия-
ния россии. события и технологии в основных странах и регионах за прошедшие 

1 центр стратегического анализа при правительстве сша, представляющий доклады директору 
цру и направляющий президенту и высшим политическим руководителям анализ вопросов внешней 
политики, отредактированный и скоординированный разведывательным сообществом.
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четыре года побудили нас в «гт 2015» существенно пересмотреть некоторые из 
прогнозов;

– в «гт 2010» финансовый кризис 1997–1998 годов не прогнозировался. в «гт 
2015» учитываются препятствия на пути экономического развития восточной 
азии, однако прогноз в целом остается умеренно оптимистическим;

– в «гт 2010» указывалось на неясность того, сможет ли китай справиться с 
внутренними политическими и экономическими тенденциями. в «гт 2015» ука-
зывается на еще большую неопределенность относительно региональной полити-
ки пекина;

– многие из глобальных тенденций для обществ и режимов среднего восто-
ка продолжают оставаться негативными. в «гт 2015» прогнозируется в лучшем 
случае «холодный мир» между израилем и его противниками и рассматриваются 
перспективы дестабилизирующих социальных изменений под влиянием глобали-
зации и недостаточного внимания к реформам. взлет цен на нефть подтверждает 
прогноз «гт 2010» относительно роста потребности в добываемой опек нефти; 
большая часть полученных от этого доходов вряд ли будет направлена на возоб-
новление основных человеческих ресурсов и удовлетворение социальных нужд;

– прогнозы относительно развития африки южнее сахары еще более пессими-
стичны, чем в «гт 2010» из-за распространения спида и перспектив гуманитар-
ных кризисов, политической нестабильности и военных конфликтов.

национальный совет сша по разведке придает определяющее значение тем 
тенденциям, которые отвечают «национальным интересам» сша.

в мировом сообществе под силовым воздействием сша возобладали глобаль-
ные тенденции, которые, если не принять альтернативную парадигму существо-
вания мировой цивилизации, могут иметь для нее трагические, необратимые по-
следствия.

Среди них:
– всевозрастающее доминирование «внерыночного фундаментализма», го-

сподство которого может стать неограниченным. сша являются основным по-
ставщиком информационных и высоких технологий. с расширением состава вто 
усилится монополяризация цен на продукты массового спроса. продукты пита-
ния, вода, энергия, сырьевые ресурсы все в большей степени попадают под кон-
троль сша. под давлением сша идет процесс резкого сокращения научных ис-
следований и разработки новейших технологий на национальном уровне;

– продолжается процесс все усиливающегося расслоения мирового сообще-
ства на «элитные народы» (народы развитых государств) и все остальные народы, 
обслуживающие «элитные народы» или народы, подлежащие уничтожению; ко-
нечно, «цивилизационными методами». истощение сырьевых ресурсов отбросит 
страны, поставляющие сырье, в разряд четвертой группы государств, то есть госу-
дарств, не имеющих сырья и ничего не производящих;

– новые источники энергии (водородное топливо и т.д.) позволят резко сокра-
тить потребление нефти, что приведет к разорению и обнищанию ряда стран;

– увеличение населения к 2020 году примерно на 1,5 млрд человек резко обо-
стрит демографическую ситуацию в мире. 95 % прироста населения придется при 
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этом на страны четвертой категории, что обострит и так взрывоопасную ситуацию 
в современном мире;

– уже ставятся вопросы о компенсации ущерба, нанесенного ныне развитыми 
странами, бывшим колониальным народам. наиболее остро ставится вопрос о воз-
мещении ущерба коренным народам северной америки, подвергшимся массово-
му геноциду;

– усилятся тенденции сепаратизма и завоевания национального суверенитета, 
часть из них осуществляется под контролем сша (черногория, косово и т.д.), а 
часть путем самопровозглашения (курдистан, ирландия, баски в испании, раздво-
енные народы и т.д.). Этот процесс может затронуть и сша (мексиканский техас, 
аляска);

– в число супердержав войдет кнр. ее роль в Юго-восточной азии значитель-
но возрастет и в ряде стран в Юго-восточной азии возможен переход к единой 
валюте;

– возрастет роль индии. окончательно нормализуются ее отношения с китаем;
– пользуясь своим положением супердержавы, сша будут продолжать, при-

крываясь лозунгами «установления демократии во всех уголках мира» и «прав че-
ловека», укреплять свое экономическое и политическое господство во всем мире. 
Этот процесс включает ряд этапов:

– создание блока «враждебных» государств в окружении россии;
– государственные перевороты под флагом «демократии» на украине, в бело-

руссии, узбекистане, казахстане, туркмении и азербайджане. особое внимание 
уделяется государственным переворотам на украине и в белоруссии, которая не-
медленно будет, в случае успеха государственного переворота, принята в нато, 
а также казахстану, что обеспечит выход сша на сухопутную границу с китаем;

– поддержка сепаратистских настроений в национальных республиках россии 
и ее последующее расчленение;

– принятие украины и грузии в нато, планировалась аренда морских баз в 
севастополе;

– попытки отторжения юго-восточных регионов, включая северный кавказ, 
от россии;

– свержение существующих режимов в иране и сирии.
Это далеко не полный перечень проблем агрессивного курса сша, реализуе-

мого в целях перехода к монополярному миру.
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Приложение 5

ПаРТнеРсТВо между сша и Россией.  
ноВые ВРемена – ноВые наЧинания1

включенные в этот раздел тексты были написаны более пятнадцати лет назад, 
в соверешенно другой внешнеполитической ситуации. тогда, на фоне сближения 
россии и сша после теракта 11 сентября 2001 года, казалось, что установление 
партнерских отношений между двумя странами является вполне рациональным и 
желательным шагом в свете существующих общих проблем и угроз. прошедшие 
годы, в которые вошли и «перезагрузка», и охлаждение отношений, и нынешняя 
конфронтация в духе «холодной войны», показали, что существующие противоре-
чия не так просто преодолеть.

вместе с тем перечисленные в публикуемых документах проблемы, по сути, 
сохраняются и, хотя некоторые рецепты их решения явно устарели, они, тем не 
менее, указывают дорогу в верном направлении – направлении равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества между россией и сша на основе учета нацио-
нальных интересов и уважения культурных ценностей друг друга.

в настоящее время совершенно очевидно, что большинство серьезных миро-
вых проблем, включая проблему международного терроризма, невозможно решить 
без сотрудничества россии и сша. отношения между двумя странами должны 
перестать быть заложниками борьбы амбиций и унаследованных от прошлого сте-
реотипов и стать предметом трезвого научного анализа.

1. ПРежде ВсеГо, доВеРие!

Заочный диалог российского академика с американским конгрессменом

развал ссср и прекращение «холодной войны» породили по обе стороны оке-
ана массу надежд на коренное улучшение отношений между россией и сша. 
а провозглашение «стратегического партнерства» между ними еще более усилило 
эти посылы.

в мире появилось немало статей, различных предложений и даже целых про-
грамм по широкому спектру американо-российского сотрудничества и партнерства.

предложил свой вариант партнерства и член палаты представителей конгресса 
сша, знаток россии курт уэлдон – республиканец от штата пенсильвания. Этот 
вариант уэлдон назвал «новые времена – новые начинания». по мнению уэлдо-
на, это – лишь «набросок всеобъемлющей программы сотрудничества». каждый 
абзац своего наброска автор предварил вопросительным знаком, давая лишний раз 
понять, что он ни на чем не настаивает и ни на что не претендует.

1  россия–сша: партнерство во имя будущего / под ред. акад. г.в. осипова и проф. Э.д. лозанского / 
М. – спб.: риц испи ран, нестор-история. 2012.
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в отличие от набивших оскомину прежних программ, где во главу угла ставятся, 
как правило, вопросы обороны и безопасности двух стран, уэлдон смотрит шире. 
нет, он также не обошел стороной эти вопросы, но пошел дальше. американец не 
только констатирует существующее положение вещей в той или иной области, но и 
предлагает ряд рекомендаций (среди них есть и неординарные) по решению россий-
ских проблем в самых разных сферах – экономики, сельского хозяйства, энергети-
ки, авиации и космонавтики, науки и техники, здравоохранения, экологии, культуры 
и образования. правда, некоторые из этих программ, как указывает автор, хотя уже 
и выполняются, но нуждаются в дополнительных импульсах, в большем внимании 
и поддержке для достижения более ощутимых результатов.

несомненный интерес для нашего читателя представит и взгляд уэлдона на 
такие ключевые разделы, как «судебно-правовая система россии и местное управ-
ление». и не только взгляд, но и конкретные рекомендации по решению существу-
ющих там ныне проблем.

уэлдон рассматривает свою программу партнерства всего лишь как «отправ-
ную точку дискуссии между россией и америкой», а залогом успешной програм-
мы сотрудничества считает, в первую очередь, равный учет как интересов сша, 
так и россии.

первым шагом к началу такой дискуссии стал ответ уэлдону директора инсти-
тута социально-политических проблем, академика ран геннадия осипова.

выразив в своем письме удовлетворение по поводу создания такой программы, 
академик осипов, много сделавший для сближения россии и сша, высказал не-
которые принципиальные соображения по программе партнерства, предложенной 
уэлдоном.

среди наиболее важных вопросов, затронутых академиком, такие, как:
«с чего лучше начать выполнение такой программы?»
«на каких условиях осуществлять ее выполнение?»
«что важнее сегодня: создание про или реальных условий для заключения со-

глашения по взаимовыгодному сотрудничеству?»
«как обуздать экстремизм?»
«нужен ли сегодня клуб Москва – вашингтон и для чего?»
«что должно стать главным в партнерстве россии и сша – всеобщий контроль 

или взаимное доверие?»
как известно, любые документы и переписку все же лучше читать в оригинале, 

нежели в пересказе.
давайте и мы будем следовать этому правилу. предлагаем вашему вниманию 

полный текст партнерства «новые времена – новые начинания» курта уэлдона и 
ответное письмо на него академика геннадия осипова.

2. ВВедение.  
ноВое Видение амеРикано-Российских оТношений

те, кто дорожит американо-российскими отношениями, чувствовали себя по-
следнее десятилетие как на американских горках. в горячие дни падения берлин-
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ской стены и последующего распада советского союза казалось, что наши страны 
будут сотрудничать, как никогда раньше. Мир ликованием встретил провозглаше-
ние «стратегического партнерства» между америкой и россией.

однако дальше последовал мрачный период, отмеченный неверной американ-
ской политикой и прогрессирующей коррупцией в россии. российская экономика 
слабела, в то время как американская помощь – деньги, предназначенные для рос-
сиян – утекали за границу и оседали в швейцарских банках и вложениях в амери-
канскую недвижимость. и без того ухудшающиеся отношения стали еще более 
напряженными во время войны нато в косово. каковы же были результаты того 
горького разочарования? более агрессивная нынешняя политика россии, возраста-
ющая утечка российских военных технологий в направлении государств-изгоев и 
последний удар – провозглашение в 2001 г. «стратегического партнерства» между 
россией и китаем вопреки интересам америки и стран запада.

теперь для новых руководителей в вашингтоне и Москве настало время улуч-
шения взаимоотношений на длительный период.

Мой интерес к этим взаимоотношениям впервые пробудился в возрасте де-
вятнадцати лет, когда преподаватель колледжа порекомендовал мне специализиро-
ваться на изучении россии. с тех пор я был очарован советским союзом и росси-
ей и был там более 25 раз.

Мои поездки начались, когда я был членом местного окружного совета и был 
приглашен в Москву американским советом молодых политических лидеров. 
я продолжал посещать россию и после моего избрания в конгресс в качестве чле-
на комитета палаты представителей по силовым службам и позднее в качестве со-
председателя официальной межпарламентской исследовательской группы, состо-
явшей из членов конгресса сша и российской государственной думы.

Мои контакты с руководителями со всех концов россии показали мне, что рус-
ские – народ гордый, с пробужденным историческим самосознанием, и убежден-
ный в уникальной роли россии на мировой арене. они начинают все больше осоз-
навать неисчерпаемые возможности американо-российского сотрудничества по 
множеству вопросов.

Эта краткая статья является, таким образом, наброском всеобъемлющей про-
граммы американо-российского сотрудничества по широкому спектру вопросов.

слишком часто фокусом наших двусторонних отношений были оборона и без-
опасность – именно те вопросы, по которым наши интересы часто не совпадают. 
будет полезнее, если наша политика в отношении россии в XXi в. будет руковод-
ствоваться более холистическим подходом, который принимает во внимание мно-
гочисленные проблемы россии, равно как и наши собственные.

таким образом, после консультаций со многими ведущими специалистами по 
россии я предлагаю ряд инициатив по вовлечению россии в решение проблем в 
таких областях, как экология, энергетика, экономическое развитие и здравоохра-
нение, равно как и в области обороны и безопасности. некоторые из этих идей 
являются новыми, другие – нет. Многие из этих инициатив уже осуществляются 
и нуждаются в дополнительной поддержке для достижения большего прогресса.

подобное сотрудничество в интересах как сша, так и россии. если сша и 
россия будут равноправно сотрудничать в упомянутых областях, у россии появится 
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больше желания тесно сотрудничать с америкой в вопросах национальной обороны, 
имеющих для нас первостепенное значение – в противоракетной обороне, войне про-
тив терроризма и в борьбе с распространением оружия массового поражения (оМп).

конечно, это не окончательный документ, да он никогда и не будет таким. кон-
туры наших двусторонних отношений изменяются ежедневно по мере развития 
событий в мире. вряд ли на его основе может быть составлено серьезное законо-
дательное предложение, хотя некоторые его части могут послужить такой осно-
вой. я рассматриваю его лишь как отправную точку дискуссии между россией и 
америкой по вопросу поиска путей выработки новых взаимоотношений, которые 
послужат на благо обеим нашим странам.

если мы построим новые американо-российские отношения на основе взаим-
ных интересов, отношения, которые пойдут на пользу гражданам обеих стран, это 
станет крупным прогрессом не только для америки и россии, но также для мира и 
стабильности на всей земле.

Курт Уэлдон,
член палаты представителей

Конгресса США,
республиканец от штата Пенсильвания

3. кРаТкое изЛожение осноВных РекомендаЦий

развитие сельского хозяйства:
■ оказывать помощь в сельскохозяйственном производстве.
■ расширять вложения в частный сектор.
■ расширять возможности приобретения необходимых сельскохозяйственных 

технологий, товаров и оборудования.
развитие культуры и образования:
■ расширять культурные связи между крупными городами.
■ помогать местным музеям в организации туризма.
■ поощрять преподавание русского языка и изучение русской культуры в аме-

риканских школах.
оборона и безопасность:
■ инициировать новые двусторонние переговоры по типу переговоров росс-

Мамедов по глобальной системе защиты.
■ добиться прогресса на переговорах по новому режиму нераспространения оМп.
■ поддержать программу создания российско-американских спутников наблю-

дения (raMos) и реструктуризацию программы «инициатива ядерных городов».
Экономическое развитие:
■ способствовать принятию россии в вто и подписание ею всех договорен-

ностей вто.
■ увеличить ассигнования по проектам корпорации частных инвестиций за 

рубежом (opic) и Экспортно-импортного банка в россии.
■ совместно с россией работать над улучшением состояния по вопросам прав 

интеллектуальной собственности.
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Энергетика и природные ресурсы:

■ способствовать выработке совместных пилотных проектов, начиная с разра-
ботки нефти и газа в тимано-печорском месторождении.

■ создать двустороннюю группу специалистов для обсуждения последствий 
войны с терроризмом для энергетики.

Сотрудничество в области экологии:

■ создать возобновляемый фонд для финансирования развития перспектив-
ных российских технологий.

■ расширять применение системы «долги в обмен на природу».
■ расширять сотрудничество в области морских исследований.
здравоохранение:
■ сфокусировать внимание на хронических заболеваниях, таких как сердечно-

сосудистые и диабет.
■ разработать более широкие программы обмена врачами.
■ расширить существующее сотрудничество между национальным институ-

том здоровья и соответствующими российскими научно-исследовательскими ин-
ститутами.

Судебно-правовая система:

■ поддержать распространение судов присяжных во всех регионах россии.
■ распространять в россии общественные адвокатуры по вопросам экологии.
■ способствовать удвоению числа юридических курсов.
Местное управление: 
■ предложить способы расширения налоговой базы, доступной для местных 

администраций.
■ поддерживать политическую активность путем роста местных политиче-

ских объединений.
■ способствовать постепенной передаче полномочий на места.
наука и техника:
■ расширять сотрудничество в сфере переработки ядерного топлива.
■ расширять сотрудничество в области ядерного синтеза в поисках экологиче-

ски чистых источников энергии.
■ привлекать российскую промышленность к участию в новейших американ-

ских нанотехнологических проектах.
авиация и космонавтика:
■ использовать совместные коммерческие предприятия для помощи россии в 

выполнении ее обязательств по космическим станциям.
■ увеличить число совместных проектов по использованию космической сол-

нечной энергии, разработке технологий двигателей и метеорологическим спутни-
кам.

■ сотрудничать в области взаимовыгодных технологий защиты нашей планеты.
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4. РазВиТие сеЛЬскоГо хозяйсТВа

Краткое изложение

ресурсы правительства сша используются для расширения возможностей 
россии по закупке необходимой сельскохозяйственной технологии, товаров и 
оборудования в целях роста сельскохозяйственной продукции и расширения ин-
вестиций в частный сектор для улучшения инфраструктуры российского сельско-
го хозяйства. ни правительство россии, ни частный сектор в одиночку не хотят 
или не могут справиться с этой задачей. существует целый ряд программ, осу-
ществляемых через Министерство сельского хозяйства сша (usda) и амери-
канское агентство по международному развитию (usaid), которые направлены 
на поддержку сельского хозяйства россии. сотрудники usda и usaid заявляют, 
что россия и сша не имеют проектов сотрудничества в какой-либо из третьих 
стран. большая часть программ проводится частными благотворительными ор-
ганизациями, которые используют ресурсы usda и usaid для осуществления 
своей деятельности в россии. кроме того, правительственные ресурсы использу-
ются частными организациями типа американо-российского делового совета для 
осуществления программ расширения и развития американо-российских торго-
вых отношений.

частные благотворительные организации, работающие в настоящее время в 
россии на низовом уровне, полагают, что усилия необходимо сосредоточить на 
совершенствовании производства потребительских товаров для населения. что 
касается программ Министерства сельского хозяйства сша, то в обзоре прави-
тельства сша по продовольственной помощи, главным образом по программе до-
полнительной помощи 416(ь), ставится под вопрос количество ресурсов, адресо-
ванных россии, так как многие проекты частных благотворительных организаций 
финансируются за счет программы 416(ь). ситуация может проясниться после 
того, как американские программы продовольственной помощи будут переработа-
ны в соответствии с новым законом о фермерских хозяйствах и когда правитель-
ство сша представит свои предложения по продовольственной помощи как часть 
своих бюджетных запросов. что же касается агентства по международному раз-
витию, то частные благотворительные организации высказывают пожелание, что-
бы деятельность агентства в россии была в большей степени направлена в сторону 
сельского хозяйства.

разрабатываемая в качестве решения программа, видимо, потребует привле-
чения фондов правительства сша (в первую очередь usda и us aid), так как 
правительство россии и рынок частного капитала не могут или не хотят предоста-
вить ресурсы, необходимые для улучшения инфраструктуры российского сельско-
го хозяйства. уже существует ряд предложений, и их число будет возрастать по 
мере все большего вовлечения в решение проблем российского сельского хозяй-
ства усилий usda и usaid. Эти усилия могут сыграть ключевую роль не только 
в улучшении способности российского сельского хозяйства удовлетворять нужды 
своих граждан, но также в расширении российского частного сектора и улучшении 
перспектив американского агробизнеса.
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Рекомендации:

■ повышение доступности кредитов и технологий производства и привлече-
ние инвестиций в российский агробизнес являются ключевыми моментами в раз-
витии российского сельского хозяйства. программа партнерства в агробизнесе, 
составленная cnf а, направлена на создание экономически и финансово жизне-
способного частного сектора в сельском хозяйстве россии и других бывших совет-
ских государств.

так, например, в 1993 году российская промышленность поставляла менее по-
ловины детского питания, необходимого для обеспечения минимального уровня 
здоровья детей. cnfa вступило в партнерские отношения с компанией «хейнц» с 
целью увеличения производства этого питания в россии. используя техническую 
помощь, предоставленную us aid, cnfa и «хейнц» способствовали распростра-
нению в россии большего числа продуктов детского питания и расширению спо-
собностей российских производителей детского питания в удовлетворении на него 
спроса.

■ оздоровление российского производства может потребовать привлечения 
зарубежных инвестиций в производственные мощности и бизнес, равно как и до-
ступ к кредитам на закупку производственных технологий. без участия обще-
ственных благотворительных организаций ни российской правительство, ни ры-
нок частного капитала не будут иметь желания или возможности удовлетворить 
эти нужды.

а) cnfa выработало предложение о создании фонда, который мог бы осу-
ществлять долговременные инвестиции в развитие сельскохозяйственного произ-
водства, переработки, упаковки и реализации продукции. Этот фонд мог бы ком-
пенсировать неспособность россии закупать необходимые сельскохозяйственные 
технологии и товары и отсутствие у нее средств, необходимых для развития ин-
фраструктуры частного сектора в сельском хозяйстве. Этот фонд должен быть уч-
режден при финансировании Министерства сельского хозяйства сша.

б) еще один крупный проект был представлен «acdi-Voca» – одной из об-
щественных благотворительных организаций. он предусматривает облегчение 
возможности получения кредита и инвестирования в средние перерабатывающие 
предприятия в россии. пока это предложение не получило одобрения. «acdi-
Voca» полагает, что задержка вызвана неразворотливостью административного и 
бюджетного управления при использовании помощи, предусмотренной програм-
мой 416(ь). Это предложение также направлено на решение двух основных про-
блем – неадекватный доступ к кредитам и неадекватные инвестиции.

5. РазВиТие куЛЬТуРы и оБРазоВания

Краткое изложение

известно, что сотрудничество в сфере культуры является одним из лучших спо-
собов преодоления взаимного недоверия, изолированности и конфликтов между 
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нациями. работая вместе с художниками, писателями, музыкантами и культурны-
ми учреждениями, мы можем способствовать свободе творчества, доброжелатель-
ности и открытости, равно как и поддерживать экономическую жизнеспособность 
в сфере культуры. кроме того, обмениваясь знаниями, конкретными видами тех-
ники и навыками, расширяя горизонты, мы вносим позитивный и конструктивный 
вклад в укрепление взаимопонимания, создание более спокойного и стабильного 
мира для нас самих и для будущих поколений.

Рекомендации

■ способствовать распространению культурных связей и инициатив вне круп-
ных центров. в минувшие годы западные учреждения уделяли слишком много 
внимания крупным центрам, таким как Москва и санкт-петербург. такая полити-
ка лишала другие регионы возможности получить помощь для решения собствен-
ных проблем – от экономических до организационных.

■ создавать прочные связи с аналогичными учреждениями для стимулиро-
вания культурного сотрудничества. пример: благодаря программе фонда сороса 
«трансформация российского общества», являющейся частью проекта «открытое 
общество», при музее-усадьбе л.н.толстого в ясной поляне была создана первая 
в россии ассоциация музеев-усадьб. в середине 1990-х гг. этот проект был задей-
ствован в оказании помощи региональным музеям и в их развитии в качестве цен-
тров сохранения и распространения местной культуры с программами по литера-
туре, музыке и живописи.

■ устанавливать связи между региональными музейными центрами для стиму-
лирования крайне необходимого туризма и другой поддержки для экономически 
отсталой российской глубинки.

■ поддерживать программы, в основе которых лежат инициативы снизу. при-
мер: музей-усадьба л.н.толстого в туле в течение многих лет участвует в програм-
ме помощи ремесленникам и музыкантам этого экономически отсталого региона. 
при поддержке фонда сороса музей смог предоставить место для выставок и кон-
цертов в целях поощрения местных талантов и организации рынка для их работ.

развитие культуры и образования
■ поощрять интерес к русскому языку и русской культуре у американской мо-

лодежи и создавать программы изучения русского языка и русской культуры для 
учащихся средней школы, готовящихся к поступлению в колледж.

■ увеличить финансирование совместных научных и исследовательских про-
грамм с участием российских и американских ученых, местных руководителей, 
журналистов, глав общественных организаций и исследователей.

■ выделять больше федеральных средств на поддержку культурных инициа-
тив частного сектора. в сша существует много мелких некоммерческих органи-
заций, обладающих чутьем на культуру и хорошо себя зарекомендовавших, однако 
не имеющих доступа к фондам из-за бюрократических ограничений.

■ поддержать инициативу создания в сша расчетной палаты с целью иден-
тификации и консолидации американо-российских культурных инициатив и 
программ обмена. до сих пор не существует центрального органа, который бы 
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идентифицировал и помогал консолидировать программы и облегчал бы обмен 
студентами. в настоящее время многие программы – как правительственные, так 
и частные – дублируются.

■ сша должны довести до конца обещанное президентом бушем финансиро-
вание создания в Москве американского университета.

■ поддерживать инициативы типа инициативы фонда сороса по установле-
нию связей между американскими и российскими школами.

■ расширять обмены учителей, администраторов и работников образования 
всех уровней.

■ устанавливать связи между американскими и российскими университетами. 
каждый университет должен иметь партнера.

6. оБоРона и БезоПасносТЬ

Краткое изложение

сотрудничество между соединенными штатами и российской Федерацией в 
области обороны и безопасности должно способствовать созданию новой двусто-
ронней стратегической доктрины, в основе кого рой будет отсутствовать концеп-
ция гарантированного взаимоуничтожения. вместо этого новая доктрина безопас-
ности должна основываться на укреплении безопасности сша и россии путем 
сотрудничества в борьбе с терроризмом и распространением ракет и оружия мас-
сового поражения (оМп).

америка и россия должны либо заключить взаимовыгодный союз, либо стол-
кнуться с недалекой перспективой, когда историческая подозрительность опять 
силится и ввергнет мир в новый виток холодной войны. подобное развитие со-
бытий было бы особенно трагическим ввиду того, что у сша и россии гораздо 
больше общего, нежели того, что разъединяет. в самом деле, поскольку самыми 
серьезными и непосредственными угрозами для обеих стран являются терроризм 
и распространение оМп, эти два общих врага должны сделать сша и россию 
естественными союзниками.

Модель двусторонних отношений и контроля над вооружениями, относяща-
яся ко временам «холодной войны», была основана на взаимном антагонизме и 
ядерной угрозе. подобная ситуация является неприемлемой в качестве основы для 
взаимоотношений сша и россии в XXi в. у россии и сша есть собственные 
интересы в сфере безопасности, но есть также и много общих. политика сша 
должна способствовать тому, чтобы россия осознала преимущества сотрудниче-
ства с сша в таких областях, как борьба с терроризмом, нераспространение оМп 
и противоракетная оборона, опасность продолжения политики конфронтации. су-
ществуют некоторые признаки того, что россия может все-таки пойти на компро-
мисс с сша в вопросе о противоракетной обороне. тем не менее основной упор 
в проводимой в настоящее время россией внешней политике и военной стратегии 
делается на ослабление американского влияния и повышение статуса россии за 
счет принижения роли сша. политика сша должна иметь в виду как позитив-
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ную, так и негативную тенденции в российской внешней политике и поддерживать 
позитивную тенденцию, согласующуюся с интересами национальной безопасно-
сти сша.

в политике сша должно проявляться отчетливое намерение к переходу от 
краткосрочных мер, продиктованных политикой нераспространения оМп, к дол-
госрочному решению. так, например, одним из компонентов такого долгосрочного 
решения мог бы стать переход российской экономики от производства вооружений 
к выпуску мирной продукции с тем, чтобы ученые смогли принимать участие в 
экологически безопасной, мирной деятельности на благо российской экономики. 
для достижения этой цели потребуется интеграция сотрудничества в сфере обо-
роны и безопасности с обширной социальной и экономической помощью, ориен-
тированной на региональную экономику – такие программы находятся вне компе-
тенции оборонных ведомств сша.

Это соответствует не только усилиям сша по нераспространению оМп, но и 
российским интересам. по словам президента в.в. путина, россия должна уско-
рить свою интеграцию в западное сообщество. если путин говорит серьезно, то 
россия не должна участвовать в деятельности, подрывающей безопасность запа-
да. хотя россия и заключила союз с китаем, президенты буш и путин обнаружили 
общие интересы в войне с терроризмом, ставшей результатом событий 11 сентября 
2001 года.

важно создать союз сша и россии сейчас, пока взаимоотношения двух стран 
еще больше не ухудшились. сша должны предложить россии модель взаимоот-
ношений, которые были бы явным образом мы годны как россии, так и сша, и 
как можно скорее начать работать над достижением взаимовыгодных целей. на 
сша, вышедшие победителем из «холодной войны», ложится бремя первого шага 
и установления доверия между сторонами. в отношениях с россией у сша есть 
целый ряд рычагов – стратегический, военно-технический, экономический и со-
циальный, которые могут использоваться в качестве положительных или отрица-
тельных стимулов для привлечения россии к сотрудничеству и, в конечном итоге, 
к союзу с сша. даже самые скромные программы и предложения должны рас-
сматриваться как средства превращения все еще враждебных отношений между 
вашингтоном и Москвой в новый американо-российский союз, который победит 
терроризм, остановит распространение оМп и установит более стабильный гло-
бальный порядок в целях повсеместного роста политической и экономической 
свободы.

Стратегические:

■ начать новый диалог на высоком уровне по типу переговоров росс-Мамедов, 
проходивших в 1992 году, для обсуждения предложений сша и россии по систе-
ме глобальной защиты. перевод диалога по безопасности с россией в «нормаль-
ное» русло, когда он поначалу ведется чиновниками низшего уровня, является по-
хвальной целью, однако для этого необходим промежуточный шаг. таким шагом 
является начало переговорного процесса на высоком уровне с широкими полномо-
чиями, который будет служить в качестве «прикрытия» для низших уровней рос-
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сийского оборонного истэблишмента при проведении продуктивных переговоров 
в этой области.

объединенный подход к развертыванию систем противоракетной обороны 
(спо) может включать американскую национальную систему противоракетной 
обороны (нспо), российские предложения по созданию европейского противо-
ракетного щита и новые инициативы вроде проекта системы перехвата на стадии 
пуска, включающей россию, израиль и турцию.

■ Москва неоднократно предлагала вашингтону сотрудничество в борьбе про-
тив терроризма.

вашингтон может предложить формальный союз с Москвой в борьбе против 
терроризма, который будет включать в себя сотрудничество в военной области, в 
сфере разведки и совместных операций. американо-российский союз против тер-
роризма позволит россии получить поддержку сша в войне против терроризма 
в центральной азии, которая соответствует целям сша по глобальному искоре-
нению терроризма. пока не будет достигнута стабилизация в центральной азии, 
этот регион будет находиться под постоянной угрозой скатывания к хаосу и пре-
вращения, подобно афганистану, в рассадник терроризма. кроме того, американо-
российский союз против терроризма предвосхитит создание антизападного рос-
сийско-китайского союза, подтолкнет россию в сторону запада и даст еще один 
шанс российской демократии.

■ россия выступила за расширение международного режима нераспростра-
нения, который включал бы в том числе и страны, вызывающие беспокойство 
сша. государственный департамент и Министерство обороны должны начать 
детальное обсуждение этих предложений с российскими Министерствами ино-
странных дел и обороны, чтобы определить, будет ли новый режим предпола-
гать более строгие критерии нераспространения и торговли оружием. в соот-
ветствии с этими критериями россия должна будет ограничить продажу оружия, 
военных технологий, оружия массового поражения и двойных технологий воен-
но-гражданского использования китаю и ирану, прекратить подобную продажу 
государствам-изгоям и строго ограничить ее странам, находящимся в состоянии 
конфликта – индия и пакистан. поддержка сша этих усилий, которые, в слу-
чае успеха, повысят дипломатический престиж Москвы, зависит также от жела-
ния россии присоединиться к требованию о возвращении инспекторов оон по 
вооружениям в ирак. россия предложила этот режим в качестве альтернативы 
американской нспо, и сша должны ясно дать понять, что не принимают этот 
аргумент: противоракетная оборона и международное сотрудничество в сфере не-
распространения не являются взаимоисключающими (в действительности, они 
подкрепляют друг друга).

■ направить усилия Министерства обороны сша и организации противо-
ракетной обороны на выработку стратегии для оценки возможности расширения 
технического сотрудничества с российской военной промышленностью в сфе-
ре технологий противоракетной обороны. Эта стратегия должна включать в себя 
оценку степени риска (т.е. передачи информации китаю) и оценку возможных 
выгод (технических и политических) для сша проектов типа совместной разра-
ботки российского комплекса s-500. так, например, российские ученые могли бы 
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участвовать в разработке высокоскоростных ускорителей для ракет-перехватчиц, 
авиационных и космических лазеров.

■ продемонстрировать россии, что сша не заинтересованы в получении пре-
имуществ от слабости россии. традиционный контроль над ядерными вооружени-
ями имеет смысл только в том случае, если сша и россия продолжают оставаться 
противниками. сша должны незамедлительно приложить усилия, чтобы проде-
монстрировать, что американская политика направлена на поддержание прозрач-
ности, а не числового равенства в качестве меры нашей обоюдной заинтересован-
ности в «стабильности». Мы также добиваемся полного учета ядерных арсеналов 
обеих сторон, (включая тактическое ядерное оружие и заводы по производству 
ядерного оружия) в будущем договоре по ядерным вооружениям между сша и 
россией. Мы понимаем, что у сша и россии существуют различные требования 
к структуре ядерных сил, обусловленные нашим различным восприятием угро-
зы, географией и техническими возможностями. Министерство обороны, госу-
дарственный департамент и Министерство энергетики сша должны выработать 
стратегию ясного представления наших интересов для россии и вступить в про-
зрачный диалог. Мы не можем принудить русских к признанию чистоты наших 
намерений и того, что подобный диалог в интересах самой россии. однако само 
предложение вкупе с рядом экономических и политических мер в отношении рос-
сии может стать хорошим фактором укрепления доверия.

■ дать ясно понять россии, что возможности для сотрудничества в таких сфе-
рах, как борьба с терроризмом, совместные операции с нато, система региональ-
ной защиты для европы и т.д. в сильной степени подрываются тем способом веде-
ния военных действий, который россия использует в чечне.

военно-технические:
■ поддерживать и продолжать программу российско-американских спутников 

наблюдения (raMos). новейшая американо-российская программа разработки 
космических устройств слежения предназначена для решения оборонных и эко-
логических задач. первоначальная концепция согласованного выведения на орби-
ту американских и российских спутников для одновременного стереонаблюдения 
должна быть сохранена.

■ передать фонды программы ctr «инициатива ядерных городов» (ияг) 
другим более эффективным программам. ближайшая цель ияг по предоставле-
нию мирной работы российским ученым осуществляется более гибко другими 
программами, в то время как ее долговременная цель по конверсии ядерных горо-
дов в рентабельные мирные производства не может быть достигнута без оздоров-
ления экономики соответствующих регионов.

Экономические:

■ поддержать реструктуризацию российского долга в 150 млрд долларов па-
рижскому клубу, если россия продемонстрирует активное сотрудничество в пресе-
чении утечки новейших военных технологий в государства-изгои.

■ прилагать усилия к увеличению процента средств, предусмотренных рубри-
кой «совместное уменьшение угрозы», которые реально тратятся в россии. су-
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ществует наблюдение, что в очень многих программах большие средства тратятся 
на администрацию, американских контрактников и консультантов. руководителям 
программы следует разъяснить, что этот вопрос является приоритетным для кон-
гресса и требования к отчетности должны отражать этот интерес.

■ разработка более строгой программы учета того, как расходуются американ-
ские фонды, выделенные на программу «совместное уменьшение угрозы». Это 
повысит уверенность сша в том, что деньги тратятся правильно, и даст русским 
пример использования современных методов учета. расточительство, мошен-
ничество и неправильное использование фондов ctr представляет собой пред-
мет серьезного беспокойства для правительств обеих стран, поэтому необходимо 
принять меры, пока этот процесс не принял нежелательную форму обвинений и 
оправданий.

■ настаивать на прекращении россией практики налогообложения американ-
ской помощи ученым посредством совместных программ.

■ правительство сша должно приостановить все инвестиции Экспортно-
импортного банка, страховые гарантии и кредиты корпорации частных инвести-
ций за рубежом тем американским компаниям, которые ведут дела с российскими 
структурами, связанными с развитием военной промышленности ирака.

■ российским компаниям, находящимся под контролем государства, таким как 
«газпром», следует запретить вкладывать деньги американских инвесторов в га-
зовые проекты в иране, поскольку таким образом они могут финансировать воен-
ную промышленность ирана, что, в конечном итоге, может стать угрозой амери-
канским интересам в этом регионе.

■ поставить задачу перед рабочей группой по оМп при совете национальной 
безопасности (снб) разработать стратегию санкций в отношении россии и ирана 
за деятельность, направленную на распространение оМп. органам разведки сле-
дует поставить задачу всеобъемлющей оценки процесса передачи технологий и 
военных программ и определить с учетом представленных рекомендаций «узкие 
места» подобных санкций. существующей рабочей группе по оМп при снб сле-
дует поставить задачу по разработке стратегии санкций в отношении российских 
и иранских чиновников, организаций и частных лиц, вовлеченных в распростра-
нение технологий или материалов для производства оМп, равно как финансиро-
вание этого производства.

■ найти способ (желательно через уполномоченные конгрессом организации 
вроде импортной программы сша – usip) для поддержки американских непра-
вительственных инициатив, которые официальным и полуофициальным образом 
продуктивно связаны с россией. Эти инициативы должны обладать определенным 
уровнем аналитической свободы и возможностью самим вырабатывать программу 
диалога, который иногда не представляется возможным в рамках более традицион-
ного спонсорства министерств или агентств (они должны быть в состоянии мыс-
лить вне рамок проводимой администрацией политики). русские почти наверняка 
откликнутся на такого рода контакты, и это послужит делу расширения двусто-
роннего диалога, в то время как сейчас россия проявляет большую сдержанность. 
поддерживаемые усилия должны иметь ввиду заинтересованность конгресса в 
плане финансовых затрат в россии. так, например, конгресс может создать схему 
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финансирования неофициальных научных исследований, что по необходимости 
повлечет за собой участие россии в мероприятиях на официальном или более вы-
соком неофициальном уровне. проекты следует выбирать с учетом их возможного 
включения в официальную внешнюю политику или в диалог между палатой пред-
ставителей и думой.

■ поддерживать программы обмена американских и российских офицеров и 
существенно увеличить их число. поддерживать совместное участие в американ-
ских, российских и натовских учениях. Это поможет россии избавиться от оста-
точного страха перед западом и будет способствовать установлению климата до-
верия.

■ ратифицировать Морскую концепцию, устанавливающую границы между-
народных вод.

7. ЭкономиЧеское РазВиТие

Краткое изложение

после распада советского союза россия пережила период экономического ха-
оса, и ее валовой национальный продукт (внп) сократился на 50 %. однако после 
более чем десятилетнего непрерывного спада российская экономика демонстриру-
ет признаки выздоровления.

2000 год стал для россии одним из самых удачных за последние три десятиле-
тия. внп увеличился на 7,7 %, постоянные активы – более чем на 18 %, безрабо-
тица сократилась на 9 %, увеличились реальные доходы населения, на 38 % в ре-
альном исчислении выросли пенсии.

Рекомендации:

■ прилагать усилия для принятия россии в вто и выполнения ею соответству-
ющих соглашений. американское правительство может помочь россии реализо-
вать ее огромный экономический потенциал и стать более значимым участником 
мировой экономики. в конкретном плане эти усилия будут направлены на под-
держку роста частного сектора, позволят россии вести переговоры о снятии торго-
вых барьеров для ее экспортеров и участии в системе действий, предпринимаемых 
другими странами-членами вто.

■ увеличить бюджетные ассигнования Экспортно-импортному банку, корпо-
рации по частным инвестициям за рубежом и агентству по развитию торговли 
(tda). для подкрепления политики перехода от помощи к торговле, эти фонды 
следует сохранить и увеличить. там, где это возможно, финансовый риск по соот-
ветствующим крупномасштабным проектам следует разделять с многосторонни-
ми организациями, такими как всемирный банк и европейский банк реконструк-
ции и развития (eBrd).

■ предоставлять целевое финансирование мелким и средним американским 
компаниям. деятельность различных фондов, спонсируемых правительством 
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сша, должна быть пересмотрена с целью увеличения доступа к средствам для 
малых и средних предприятий.

■ продолжающееся совершенствование налогового кодекса будет благопри-
ятно для россии, если там будет создана система поощрения инвестиций, а не ба-
рьеров на их пути.

■ инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу слабости законов 
по защите прав собственности в россии. изменения в действующем законодатель-
стве должны быть направлены на ликвидацию пробелов и двусмысленностей, с 
которыми связан риск для инвесторов.

■ поддерживать усилия россии по усилению защиты прав интеллектуальной 
собственности. направленное против интеллектуального пиратства законодатель-
ство должно быть укреплено и введены более строгие наказания при одновремен-
ном повышении квалификации сотрудников правоохранительных и судебных ор-
ганов, работающих в этой сфере.

■ законы по контролю над оборотом валюты не смогли остановить бегства ка-
питала, зато повредили репутации российского бизнеса. существующее положе-
ние дел, являющееся тормозом для западных инвестиций, должно быть заменено 
системой контроля и мониторинга, которая привлечет инвестиции и даст россий-
скому капиталу свободу передвижения в рамках мировой экономики, одновремен-
но защищая российскую налоговую базу и финансы.

■ россия должна быть исключена из сферы действия поправки джексона-вэ-
ника. Это снимет постоянный раздражающий фактор в наших взаимоотношениях 
и поможет установлению нормальных торговых отношений между нашими стра-
нами.

■ учреждать фонды для того, чтобы 10 тыс. человек в россии смогли получить 
степень магистра менеджмента.

■ воскресить концепцию фонда предпринимательства в россии как средства 
поддержки российских предпринимателей. для этого потребуется дополнитель-
ное финансирование со стороны американо-российского инвестиционного фонда 
или других источников.

8. ЭнеРГеТика и ПРиРодные РесуРсы

Краткое изложение

россия, занимающая второе место в мире по добыче нефти и являющаяся круп-
нейшим поставщиком газа в западную европу, играет важную стабилизирующую 
роль в системе мировой энергетической безопасности. американские политики 
давно поняли, что в эпоху, когда «холодная война» осталась позади, двусторон-
нее сотрудничество в сфере энергетики может принести взаимную выгоду, кото-
рая выходит далеко за рамки энергетической безопасности. сотрудничество в сфе-
ре энергетики способствует экономическому развитию россии, создает хорошие 
коммерческие возможности для американских и российских фирм и закладывает 
прочный фундамент для двусторонних политических отношений.
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по мере того как наши страны все теснее вовлекаются в сотрудничество по цело-
му ряду важных политических и культурных вопросов, энергетика может стать цен-
тральным пунктом наших взаимоотношений, направленных на повышение глобаль-
ной энергетической безопасности и обеспечение взаимного экономического роста.

Рекомендации:

■ развитие американо-российского сотрудничества в сфере энергетики долж-
но стать приоритетом международной политики в силу его способности устранить 
риск ненадежного снабжения и излишнюю зависимость. сша и россия должны 
инициировать создание долговременной организационной структуры для продви-
жения в вопросах, препятствующих совместной разработке российских энергети-
ческих ресурсов.

■ должна быть незамедлительно создана рабочая группа высокого уровня, 
включающая представителей администраций путина и буша, в части партнерских 
усилий по решению экономических и энергетических проблем антитеррористиче-
ской кампании.

■ необходимо создать организационную структуру по продвижению неотлож-
ной энергетической политики и проектов в целях устранения бюрократических 
тенденций, которые препятствуют установлению в россии благоприятного инве-
стиционного климата и позитивным экономическим реакциям со стороны сша. 
для этого может потребоваться непосредственное участие министров энергетики 
и торговли, а также вице-президента сша. в процессе должны быть задейство-
ваны члены конгресса, с которыми следует проводить регулярные консультации.

■ двусторонняя группа должна предложить конкретные средства для продви-
жения проектов.

официальные финансовые организации сша, такие как opic и Экспортно-
импортный банк, должны играть важную и постоянную роль в двусторонних дис-
куссиях.

■ широкая программа сотрудничества в сфере энергетики существенным об-
разом усилит позитивные аспекты двусторонних отношений. одним из таких про-
ектов является разработка тимано-печорского месторождения нефти и газа, кото-
рая потребует больших инженерных усилий и инвестиций, по одновременно сулит 
огромные прибыли от новых поставок нефти на мировой рынок.

■ следует интенсифицировать работу межпарламентской группы в целях ис-
пользования этого эффективного механизма двусторонних консультаций для ут-
верждения россией на парламентском уровне и продвижения инвестиционных и 
налоговых законов, которые смогут создать благоприятную атмосферу для инве-
стиций, как, например, придание окончательной формы закону по psa.

■ двусторонняя энергетическая инициатива должна включать в себя как офи-
циальные, так и неправительственные группы, работающие в направлении раз-
вития сотрудничества в сфере энергетики. Московский международный клуб 
нефтяников готов оказать всяческую помощь для инициирования процесса и пре-
доставить постоянную поддержку в качестве авторитетной неправительственной 
организации в сфере энергетики.
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9. соТРудниЧесТВо В сФеРе ЭкоЛоГии

Краткое изложение

пока российская экономика больна, улучшение экологической обстановки бу-
дет по необходимости связано с изменениями в социально-экономической, орга-
низационной и культурной сферах. Это, с одной стороны, создает проблему, с дру-
гой – открывает новые возможности. хотя защита окружающей среды не может 
рассматриваться как приоритетное направление, она может стать двигателем об-
щественных изменений в целом1.

было показано, что население россии страдает от загрязнения окружающей 
среды в такой степени, что это выходит за рамки проблемы качества жизни. за-
грязнение окружающей среды угрожает экономическому благосостоянию россии 
и здоровью населения, особенно бедных семей.

западные правительства и международные финансовые учреждения должны 
поддержать проекты улучшения экологической инфраструктуры россии. в соот-
ветствии с требованиями рыночного подхода западные доноры должны обеспе-
чить проведение экспертизы и надзор во избежание расточительства, беззакония 
и злоупотреблений. российское правительство, со своей стороны, должно обеспе-
чить соответствующие стимулы. ничто не сможет лучше мобилизовать силы ка-
питала, заинтересованные в позитивных изменениях, и одновременно объединить 
интересы россии и запада.

Рекомендации:

■ россия сильно привержена инженерным решениям (аппаратному обеспече-
нию), в то время как передовая экономика базируется на программном обеспече-
нии (планирование и организация)2. приоритет аппаратному обеспечению отдает-
ся и в международных проектах помощи. Эту тенденцию следует изменить.

■ российские научные институты и отдельные ученые разработали новатор-
скую технологию решения экологических проблем. из-за отсутствия финансиро-
вания эти технологии не были развиты в россии и не вышли на мировой рынок. 
должен быть создан обновляемый фонд для развития технологий и решения про-
блем.

■ если бы торговые льготы в европе и северной америке были бы распро-
странены на сертифицированные, произведенные без нарушения экологии товары, 
уже одно это открыло бы рынки для инвесторов, которые могли бы взять на себя 
риск восстановления деградировавшей и загрязненной инфраструктуры. торговое 
законодательство, отдающее предпочтение продукции, произведенной без ущер-
ба для экологии, могло бы также дать стимул российскому правительству, которое 
делает ставку на экспорт природных ресурсов, для укрепления законодательства.

1  the environmental outlook in russia. national intelligence council. 1999.
2  prospects for environmental Management in the new russia: can anything Be done? demosthenes James 

peterson, the national council for eurasian and east europian studies. 1997.
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■ при распространении концепции «долги в обмен на природу» на защиту 
окружающей среды в более общем плане российское правительство получит ре-
альные стимулы и финансовые рычаги для укрепления законодательства. при та-
ком подходе надзор за сохранением окружающей среды переходит из компетенции 
органов, занимающихся разработкой недр, к менее заинтересованным структурам. 
существующие законодательные предложения вроде «Экономического восстанов-
ления россии», «акта справедливости» (Justice act) от 1999 года, «акта об умень-
шении ядерной угрозы» от 2001 года могут после доработки послужить краеуголь-
ными камнями для финансовой помощи

■ следует распространять финансовые инструменты типа ипотеки или систе-
мы долговых обязательств в целях развития и сохранения в россии рыночной эко-
номики. выпуск долговых обязательств для финансирования местных экологиче-
ских проектов может быть приемлем для россии, особенно в тех регионах, где 
экологические проблемы очевидны и их последствия особенно тяжелы.

■ расширять участие групп типа всемирной организации законодателей за 
сбалансированную экологию (GloBe) и консультативного комитета по защите 
морей (acops). обе эти организации сотрудничают с россией в деле сохранения 
наиболее ценных экосистем. ежегодный план законодательных мероприятий кон-
гресса и думы может привлечь внимание к таким угрозам для экосистем, как пло-
хо обоснованные проекты и неправильная экологическая политика.

■ расширять сотрудничество в сфере морских исследований в целях лучшего 
понимания проблем мирового океана в условиях, когда сохранение рыбных ресур-
сов стало причиной конфликта. такое сотрудничество поможет увеличить наши 
знания об океане, расширит наши возможности по контролю над богатыми океа-
ническими ресурсами и будет способствовать лучшему пониманию влияние океа-
на на климат и отложение угля.

■ усилить сотрудничество между военно-морскими флотами сша и россии в 
деле сохранения окружающей среды.

■ способствовать сотрудничеству между министерствами энергетики сша 
и атомной энергетики российской Федерации в программе «инициатива атом-
ных городов» (иаг). иаг направлена на укрепление национальной безопасности 
сша и глобальной безопасности посредством экономической диверсификации и 
сокращения военного производства в «атомных городах» россии.

■ включить все виды энергетики в единый энергетический план, принимающий 
во внимание проблемы глобального потепления и другие экологические проблемы.

■ создать механизм обмена информацией и помощи в реализации инициатив, 
вытекающих из этих рекомендаций.

10. здРаВоохРанение

Краткое изложение

со времени распада ссср здоровье населения и состояние медицинской по-
мощи в россии серьезно ухудшились. повышение уровня смертности, который 



275

начал расти еще в 1960-е гг. и увеличился за последующие десятилетия, приве-
ло к падению показателя продолжительности жизни до уровня, зафиксирован-
ного лишь в ряде развивающихся стран. в 2001 году чистая убыль населения в 
россии составила 750 тыс. человек. из двух факторов, определяющих эту тен-
денцию, – сокращение рождаемости и преждевременная смертность – второй 
является наиболее существенным. больше всего преждевременной смертности 
способствует рост числа сердечно-сосудистых заболеваний – инфарктов и ин-
сультов, которые, в свою очередь, являются следствием нераспознанной и во-
время не взятой под контроль гипертонии, заболевания, которое легко лечится, 
однако требует специальной программы профилактики и разъяснительной ра-
боты.

здравоохранение для развитой страны в мирное время отражает условия, ко-
торые могут иметь серьезные социально-экономические последствия для нации. 
президент путин признал неудовлетворительное состояние здравоохранения – од-
ной из ключевых проблем для безопасности россии.

для россии, как и для запада, проблема здоровья – это не только вызов, но и 
возможность дальнейшего сотрудничества. американская и западная помощь рос-
сии в вопросах здравоохранения сводилась к скудной поддержке, эпизодическому 
сотрудничеству и временами к непродуктивной деятельности. в ней отсутствова-
ло надлежащее руководство, четкая стратегия и преобладало чувство фатализма, 
проистекающее от сознания необъятности масштабов работы. тем не менее суще-
ствуют возможности для конструктивного сотрудничества как на профессиональ-
ном, так и на общественном уровне с российскими коллегами на основе продуман-
ного плана, задействующего существующие в россии ресурсы.

Рекомендации

■ Эффективная программа помощи россии в сфере здравоохранения должна 
концентрироваться на решении важных вопросов здоровья и серьезных, угрожаю-
щих жизни заболеваний, которые более всего повинны в увеличении смертности и 
в отношении которых возможны эффективное лечение и профилактика. Это пред-
полагает усиление внимания к хроническим заболеваниям, особенно к сердечно-
сосудистым и диабету. Эффективная программа должна включать в себя клиниче-
скую медицину, мероприятия по укреплению здоровья людей и разъяснительную 
кампанию.

■ разрабатывать, осуществлять и оценивать программы обмена врачами для 
обмена знаниями и навыками, которые смогут помочь российским врачам спра-
виться с проблемами, вызванными ростом заболеваемости.

■ разрабатывать и осуществлять совместные программы, направленные на эф-
фективное использование ресурсов здравоохранения для лечения и профилактики 
заболеваний.

■ действовать в качестве расчетной палаты для программ, спонсируемых об-
щественными организациями и частными лицами, которые направлены на укре-
пление здоровья российского народа и улучшение качества и эффективности ле-
чебных и профилактических мероприятий.
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■ развивать тесное сотрудничество с частными американскими и европейски-
ми благотворительными организациями, проявляющими интерес к вопросам без-
опасности и здоровья в бывших советских республиках.

■ установить тесные рабочие отношения с основными коммерческими струк-
турами, в чьи интересы входят вопросы здоровья и медицины на территории рос-
сийской Федерации.

■ оказывать помощь в профессиональном образовании – повышении квали-
фикации российских врачей – путем организации двусторонних обменов с регио-
нальными учебно-медицинскими центрами российской Федерации.

■ поддерживать создание в россии местных аналогов американской медицин-
ской ассоциации, центра по контролю над заболеваемостью и т.д.

■ сотрудничать при посредстве других организаций в деле контроля над забо-
леваниями и их профилактикой, включая клиническую медицину, укрепление здо-
ровья людей и разъяснительную кампанию. наиболее важными примерами могут 
служить сердечно-сосудистые заболевания, диабет и туберкулез.

■ оказывать помощь в лекарствах и медицинском оборудовании.
■ расширять совместные биомедицинские исследования, проводимые нацио-

нальным институтом здоровья и научно-исследовательскими институтами в россии.
■ совместное заявление президентов буша и путина о тесном двустороннем 

сотрудничестве в искоренении спида, рака и других заболеваний должно стать 
стимулом для такого рода программ.

11. судеБно-ПРаВоВая сисТема

Краткое изложение

судебная система россии является наименее развитой из трех существующих 
властей. реформы начались, однако ряд прежних структур и лиц все еще находятся 
на своих местах. вводятся суды присяжных, и президент путин заявил, что они ста-
нут нормой в национальном масштабе к 2003 году. обновленный вариант уголовного 
кодекса, составленного еще в советскую эпоху, находится на одобрении в думе.

Рекомендации

■ суды присяжных являлись составной частью правовой системы дореволю-
ционной россии. немногие инициативы столь же конкретно способствовали уста-
новлению в россии господства закона и соблюдению гражданских прав. практиче-
ски не подлежит сомнению, что попытка путина распространить суды присяжных 
на другие регионы российской Федерации завершится успехом. техническое со-
действие сша может и должно сыграть ключевую роль в осуществлении практи-
ческой и благородной инициативы путина.

■ снискавшая широкую известность общественная адвокатура по вопросам 
экологии, действующая на украине, в Молдавии и узбекистане в рамках централь-
ной и восточноевропейской правовой инициативы успешно провела ряд процессов 
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от имени граждан и способствовала участию граждан в принятии решений по во-
просам экологии. россия выиграет от распространения неправительственных орга-
низаций, способных вести дела от имени граждан через обычные правовые кана-
лы (а не прибегать в решении споров к неправовым методам). обычные граждане 
должны иметь возможность судиться по вопросам экологии с предприятиями и 
правительством, как это принято в сша, но совершенно необычно для россии.

■ в россии введена в 2001 году новая система, наделяющая судебной властью 
должностных лиц, известных как мировые судьи. сотрудничество с этими долж-
ностными лицами представляется особенно важным, так как они будут являться 
судом первой инстанции для большинства обычных гражданских исков. Эти суды 
также станут первыми в россии, использующими схему сокращенного процесса 
в соответствии с проектом уголовно-процессуального кодекса, который впервые 
включает в себя систему судебных соглашений. аналогичным образом, согласно 
новому кодексу, органы правосудия будут иметь большую свободу в определении 
условий досудебного освобождения (залога).

■ расширение сети юридических курсов за прошедшие пять лет показало свою 
эффективность в реформировании российской системы юридического образова-
ния. удвоение числа этих курсов в течение следующих 3–5 лет окажет благотвор-
ный эффект на систему юридического образования в россии и облегчит доступ 
российской бедноты к юридическим знаниям.

■ российские студенты и профессора юриспруденции продолжают пользовать-
ся устаревшими учебниками советских времен. недостаток учебников по новым 
предметам (особенно по коммерческому праву) тормозит реформу учебной про-
граммы и не дает возможности профессорам подготовить студентов к практиче-
ской деятельности в условиях рыночной экономики. Эта потребность может быть 
со сравнительно малыми затратами удовлетворена путем предоставления грантов 
отдельным профессорам или группам профессоров.

■ закон об адвокатуре прошел первое чтение в парламенте и, как представля-
ется, вскоре будет принят окончательно. Этот новый закон станет основой для вос-
создания юридической профессии в россии. в нем будут определены новые стан-
дарты квалификации и этики. для надлежащей реализации закона понадобятся 
помощь и обучение.

■ продолжать поддерживать усилия по принятию нового уголовного кодекса 
россии. кодекс предполагает введение судов присяжных по всей стране к 2003 г. и 
определяет сроки передачи от прокуратуры судам полномочий по выдаче ордеров 
на арест, обыск, прослушивание телефонных разговоров и по определению усло-
вий досудебного освобождения.

■ способствовать тому, чтобы американские юридические учебные заведе-
ния принимали на обучение в качестве стипендиатов, по крайней мере, по одному 
русскому студенту, и создать правительственную программу по покрытию всех 
остальных расходов. русские студенты должны иметь возможность получить визы 
категории (секция 212е).

■ всемерно поддерживать и расширять взаимоотношения между российскими 
и американскими местными администрациями. следует и дальше поощрять кон-
такты на уровне штатов, городов и мэров.
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■ поддерживать и расширять учебные программы для местных чиновников в 
россии.

12. месТное уПРаВЛение

Краткое изложение

успешный переход к демократии в россии не может осуществляться только на 
национальном уровне. демократизация национальных политических институтов 
без соответствующих изменений на местах станет предпосылкой политической 
нестабильности. более того, существует ряд причин, по которым построение де-
мократии на местном уровне в россии будет способствовать успешному переходу 
к демократии в национальном масштабе.

при стабильной федеральной системе легитимная и эффективно функциони-
рующая местная власть может служить противовесом для центральной власти; 
ее отсутствие создает больше возможностей для злоупотребления центром вла-
стью.

участие общественности в управлении на местном уровне дает людям знание 
механизмов демократии. среди других уроков, которым должно научить участие в 
местной политике, можно выделить терпимость к мнениям других, принцип боль-
шинства, представительство и отчетность.

участие общественности в местном управлении также внушает людям чувство 
эффективности политики, т.е. ощущение, что они могут контролировать решения, 
касающиеся их жизни.

демократическое местное управление может внушить большее уважение к де-
мократическим институтам в национальном масштабе и тем самым способство-
вать развитию демократической политической культуры.

конституция российской Федерации, принятая в 1993 году, предусматрива-
ет два уровня управления ниже национального уровня, причем оба они функци-
онируют на демократических принципах. высший уровень состоит из 89 феде-
ральных подразделений и рассматривается как часть российской государственной 
системы. ниже расположены институты местного самоуправления, как правило, 
муниципалитеты. глава 8 конституции посвящена этим институтам и отводит им 
существенную роль в расширении участия общественности в принятии решений 
на местном уровне. однако, несмотря на высокие идеалы, утверждаемые консти-
туцией, демократия на местном уровне развивается в россии медленно. усилия по 
поддержке этих идеалов являются крайне необходимыми для построения демокра-
тии в россии.

Рекомендации

■ вместе с российскими специалистами оценить степень успешности разви-
тия институтов местного самоуправления в россии и определить области отстава-
ния, которые выиграют от сотрудничества.
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■ предложить пути расширения налоговой базы местного управления в рос-
сии и изыскать пути, при которых налоговые поступления могли бы быть более 
эффективно поделены между правительствами различных уровней.

■ рассмотреть способы расширения участия граждан в политике на местном 
уровне, включая усилия по созданию более сильных политических партий и орга-
низаций, представляющих элементы гражданского общества.

■ сосредоточить внимание на укреплении местных правовых институтов, 
включая суды, корпорации судей и юридические службы для тех, кто имеет мень-
ше возможностей воспользоваться ими, одновременно поощряя развитие системы 
юридического образования.

13. наука и Техника

Краткое изложение

в соответствии с существующим общим соглашением по сотрудничеству 
в области науки и техники между российской Федерацией и сша, подписанно-
му в 1993 году и заключенному сроком на 10 лет, осуществляется большое число 
проектов, в которых задействовано более 15 федеральных агентств. области ис-
следований включают в себя космос, экологию, сельское хозяйство, энергетику, 
здравоохранение и медицину, инфекционные заболевания, науки о земле, ядерную 
и молекулярную физику, информационные технологии и широкий спектр базовых 
научных дисциплин. совместные усилия американских и российских ученых при-
вели к многочисленным научным и политическим прорывам.

с американской стороны в сотрудничестве участвует большой ряд правитель-
ственных агентств, включая министерства обороны, энергетики, науки, техники, 
национальное агентство по аэронавтике и космосу (nasa) и др. кроме того, инве-
стиции в российскую науку уже осуществили или собираются осуществить такие 
частные фонды, как фонды сороса и тернера.

в соответствии с разнообразными программами, курируемыми этими агент-
ствами, тысячи российских ученых и инженеров стали участниками коммерческих 
и научных контактов. уже существующие многочисленные сферы сотрудничества 
могут быть расширены и найдены новые. сша должны определить, на каких из 
сфер сотрудничества следует сконцентрировать внимание. каждая из программ 
должна иметь собственные цели.

Рекомендации

■ Министерству обороны и Министерству энергетики россии следует сотруд-
ничать с Минатомом в сфере переработки ядерного топлива, включая разработку 
технологий, исключающих военное применение, для возможного использования в 
развитых ядерных странах и соответствующих хранилищ для окончательного за-
хоронения отработанного топлива.
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■ стимулировать выработку мышления в духе контроля над вооружениями, 
привлекая новое поколение российских специалистов в области ядерного оружия 
и политики к обучению по программам естественных и социальных наук.

■ поощрять частные фирмы и неправительственные организации в использо-
вании современных технологий для исправления и предотвращения экологическо-
го ущерба.

■ поощрять посредством налогов и других стимулов промышленность в раз-
витии и использовании российских технологий и поддержке учреждений, создаю-
щих эти технологии.

■ продолжать и расширять сотрудничество в области исследований ядерного 
синтеза, начатых 25 лет назад, так как энергия синтеза может стать долговременным 
решением по удовлетворению мировых энергетических нужд за счет чистой энергии.

■ привлекать россию к участию в нанотехнологических проектах, так как из-
учение материалов, связанных с этими проектами, является сильной стороной рос-
сийской науки.

■ сотрудничать с россией в сфере сохранности и безопасности продуктов пи-
тания как на стадии производства, так и на стадии хранения. Это принесет значи-
тельную пользу не только сша и россии, но также и развивающимся странам.

■ расширить сотрудничество в области морских исследований в целях поис-
ка решения проблем океана, сохранение рыбных запасов, которые стали причи-
ной конфликта. такое сотрудничество поможет увеличить наши знания об океа-
не, расширит наши возможности по управлению его богатыми ресурсами и будет 
способствовать лучшему пониманию влияния океанических эффектов на климат 
и отложение угля

■ продолжать развивать коммерческие связи в высокотехнологичной сфере ин-
формационных технологий, используя высокую профессиональную подготовку рос-
сийских компьютерщиков в области математического и программного обеспечения. 
в этом процессе могут быть задействованы уже существующие программы nci и ipp.

■ реструктурировать наши программы научной помощи, чтобы они могли слу-
жить экономическими двигателями по привлечению инвестиций в науку, дополня-
ющими решение политических вопросов и научный прогресс в проектах. в каче-
стве таких, двигателей могут служить программы nci и ipp.

■ создать механизм обмена информацией и содействия в реализации инициа-
тив, вытекающих из этих рекомендаций.

14. космос и аЭРонаВТика

Краткое изложение

на заре эры, начавшейся вслед за окончанием «холодной войны», когда пал со-
ветский коммунизм, руководители американской промышленности опасались, что 
обширные российские ракетные ресурсы могут взорвать международный рынок 
услуг по доставке спутников на орбиту. сформулировав основные принципы со-
трудничества в сфере космоса, американское и российское правительства откры-
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ли дверь для создания стратегического партнерства между двумя аэрокосмически-
ми компаниями. состоявшийся в настоящее время выход некогда засекреченной 
российской ракеты «протон» на рынок является наряду с западными средствами 
доставки следствием сотрудничества между американскими и российскими по-
ставщиками услуг космических запусков. подобное сотрудничество, однако, не 
должно ограничиваться в XXi в. только услугами по космической перевозке.

движение в направлении большей коммерциализации правительственных кос-
мических активов и операций является характерной тенденцией XXi в., равно как 
и ускорение прогресса в связанных с космосом технологиях на благо развития 
ближнего и исследование дальнего космоса. некоторые члены конгресса сейчас 
видят в новом партнерстве с россией потенциал для решения проблемы затрат, 
связанных с Международной космической станцией (Мкс) и другими предпри-
ятиями будущего вроде колонизации Марса. вне всякого сомнения, Мкс, иссле-
дование космоса, прогресс в аэрокосмической технологии представляются наибо-
лее важными элементами американо-российского среднесрочного сотрудничества 
в сфере космоса и аэронавтики.

Рекомендации

■ Международная космическая станция. в настоящее время россия предостав-
ляет грузовые корабли для пополнения запаса топлива и материалов на Мкс, а 
также спускаемые аппараты «союз» для возвращения экипажа. ожидается, что 
россия будет также предоставлять стыковочные и складские модули, двигатели 
разгона (critical power) и исследовательские модули.

хотя россия уже инвестировала в программу крупные денежные суммы, пока 
неясно, сможет ли она оставаться надежным партнером в этом проекте из-за до-
пускаемого ею нарушения графика работ, нехватки средств и обеспокоенности по 
проблеме национальной безопасности. к тому же резкое увеличение расходов, кото-
рого потребует, по американским оценкам, проект развития станции, лишь услож-
няет проблему. создание совместных коммерческих предприятий может дать рос-
сии возможность выполнить свои обязательства по Мкс. компания «спейсхэб» 
уже обратилась к россии с предложением о сотрудничестве по разработке модуля 
«Энтерпрайз», что поможет россии выполнить свои обязательства по стыковочным 
и складским модулям и решит на ближайшее время проблему жилья для экипажа. 
аналогичным образом, «боинг» заинтересован в разработке российского fGB–2 
в качестве альтернативного жилища для экипажа. оба предложения потребуют от 
сша значительных финансовых затрат, которые пока не заложены в бюджете.

■ связанные с космосом технологии и запуски.
компания «прэтт энд уитни» уже экспортирует в россию двигатели rd–180, 

которые будут устанавливаться на новых американских коммерческих ракетах 
«атлас iii» и «атлас V». «прэтт энд уитни» также прорабатывает возможность 
производства двигателей rd–180 для военного использования этих систем. кроме 
того, американские и российские ученые совместно разработали проект стереона-
блюдения из космоса, получивший название «российско-американский спутник 
наблюдения» (raMos). целью проекта raMos является установление доверия 
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между сша и россией путем сотрудничества в научных программах, связанных с 
обороной. Эта программа получила в настоящее время дополнительное финанси-
рование. возможные совместные программы охватывают широкий спектр техно-
логий и операций в космосе.

а) космическая солнечная энергия. россия и сша могли бы продолжить эту 
совместную программу по уменьшению техногенного риска.

б) совместная программа исследований в области авиации. Эта программа на-
правлена на развитие авиационных технологий и технологий двигателей, полез-
ных для обеих стран.

в) прогрессивная технология космических двигателей. следует продолжать 
сотрудничество между сша и россией по разработке технологии электрического 
двигателя для дальних космических полетов.

г) совместные метеорологические спутники:
сша и россия могли бы совместно выводить на орбиту полярные и геостаци-

онарные метеорологические спутники, а также спутники наблюдения за солнцем.
д) защита планеты. совместная американо-российская программа по обнару-

жению и слежению за потенциально пересекающими земную орбиту астероидами 
и по развитию средств отражения угрозы. существует настоятельная потребность 
в создании всеобъемлющего каталога угрожающих земле объектов и средств бы-
строго отражения этой угрозы.

е) исследования в сферах космоса и аэронавтики. достижение цели снижения 
стоимости космических полетов зависит от значительного прогресса в технологии 
космических запусков. следует понять, что американо-российское партнерство в 
космических программах потребует такого же партнерства в области аэронавтики. 
состояние дел в области производства авиационных двигателей в обеих странах 
выиграет от обмена технологиями производства и изготовления материалов.

■ дальнейшее исследование космоса. Фокусом совместных программ, пред-
полагающих исследование человеком солнечной системы и выход за ее пределы, 
должно стать развитие технологии запуска. концентрация усилий в этой области 
даст возможность совместным программам продвинуться дальше, например, в от-
вете на вопрос: существует ли жизнь подо льдом в океанах европы? хотя nasa 
отложило в 2002 году полет к плутону из-за нехватки средств, реальным может 
стать совместный полет к плутону и поясу астероидов.

■ поддерживать и расширять сотрудничество в частном секторе. примером по-
добного сотрудничества может служить совместное предприятие по запуску кос-
мических кораблей, созданное заводом имени хруничева и компанией «локхид».

15. конГРессмену сша из ПенсиЛЬВании Г-ну к. уЭЛдону

Глубокоуважаемый Курт Уэлдон!

научная общественность россии с большим удовлетворением и надеждой вос-
приняла подготовку важной программы американо-российского сотрудничества 
под названием «сотрудничество сша – россия: новые времена – новые начина-
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ния». то, что это послание получило поддержку у 142 конгрессменов сша – зна-
ковое явление нового XXi в.

высоко оценивая эту программу, мне как ученому социологу, который делал и 
делает многое для сближения россии и сша, хотелось бы в порядке обмена мне-
ниями высказать некоторые соображения по затронутым вопросам. на мой взгляд, 
переходить к новому этапу сотрудничества россии и сша, которое началось на 
грани веков, следовало бы не с проблем «совместной обороны», что неизбежно по-
родит новый виток гонки вооружений и повлечет за собой сверхмощные катаклиз-
мы и разрушения, в том числе биологического характера.

все в мире прекрасно понимают, что сохранение мира и, без преувеличения 
можно сказать, жизни на нашей планете в значительной степени зависит от воли 
двух великих держав – россии и сша. до тех пор, пока между нашими страна-
ми не будет установлено действительное доверие и до тех пор пока одна сторона 
будет пытаться использовать складывающуюся в мире ситуацию в своих эгоисти-
ческих интересах, не считаясь с интересами другой стороны, конфликты в мире 
как локальные, так и региональные, мировой терроризм, антиглобализм, антиев-
рейский экстремизм и исламский фундаментализм будут расти с каждым днем, 
с каждым часом. противоборствующие в мире силы, неважно какие, неизбежно 
явно или неявно будут играть на противоречиях сша и россии, надеясь на под-
держку одной из них. поэтому, на мой взгляд, в первую очередь сейчас нужна не 
гонка вооружений, не создание национальных противоракетных систем обороны, 
а создание подлинных условий для заключения договора о взаимном доверии, о 
долговременном, стабильном и взаимовыгодном сотрудничестве сша и россии, 
включая вопросы взаимной обороны.

в соответствии с этим договором ни одна из сторон не должна предпринимать 
каких-либо мер военного, политического, социального, экономического и идеоло-
гического характера, которые могли бы нанести ущерб другой стороне. вопрос о 
тексте договора – отдельный вопрос, который могли бы решить конгресс сша и 
Федеральное собрание россии.

в качестве первых подготовительных шагов можно сделать следующее: если 
бы россия и сша предприняли совместные усилия по ликвидации возрастающе-
го очага противостояния на ближнем востоке (между еврейским и мусульманским 
населением), то этот очаг мог бы быть погашен. для этого нужно, на мой взгляд, 
следующее:

■ руководство россии и сша должны выступить с совместным заявлением о 
гарантированном суверенитете государства израиль; любые провокации, совер-
шенные в этом регионе, должны рассматриваться как направленные против госу-
дарств – гарантов этого суверенитета;

■ немедленно решить вопрос о предоставлении независимости палестинско-
му государству, предпринять активные совместные усилия для решения проблем 
ближневосточного урегулирования, обеспечивая максимально сбалансированный 
подход в удовлетворении интересов как израиля, так и палестины;

■ установить статус вольного города мусульманской части иерусалима;
■ решение вопроса возвращения голанских высот и других территорий отло-

жить на 10–15 лет (или более поздний срок) до полного урегулирования конфликта.
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таких проблем, как названные выше, множество и решение их должно осу-
ществляться на основе взаимного доверия и совместных усилий двух стран и ста-
бильности в мире. в этих целях, на мой взгляд, важно объединить усилия уче-
ных, политических деятелей россии и сша. причем это объединение не должно 
носить закрытый характер, чтобы не вызвать недовольство других стран. Может 
быть, было бы полезно создать наподобие римского клуба – Московско-вашинг-
тонский клуб, который ставил и решал бы проблемы данного типа. если не будет 
достигнуто доверительных отношений между россией и сша, то все вышеназ-
ванные экстремистские течения, в конечном счете, превратятся в реальную угро-
зу национальной безопасности россии и сша, и тут уже никакие противоракет-
ные обороны не помогут. выдающийся американские ученый социолог, русского 
происхождения, питерим сорокин предупреждал, что если в конце XX в. – нача-
ле XXi в. между россией и сша не будут установлены доверительные отноше-
ния, то существование нашей планеты может быть поставлено под угрозу унич-
тожения. сейчас средства уничтожения достигли такого уровня, что один человек 
или одна небольшая преступная группа, используя эти средства, может нанести 
непоправимый ущерб нашей планете и жизни на ней. в данном случае я опускаю 
вопрос о надвигающихся экологических и техногенных катастрофах, угроза ко-
торых нарастает с каждым днем. россия свою добрую волю проявила. дело за 
сша.

я высоко ценю усилия Эдуарда лозанского по решению проблем сотрудниче-
ства россии и сша. считаю, что ему надо оказать всяческую помощь и, может 
быть, в качестве первого шага полезно было бы провести в Москве или вашингто-
не узкую встречу ученых и политиков (7–9 чел.) для выработки на общественном 
уровне неординарной программы взаимодействия двух великих держав, двух ци-
вилизаций, двух культур.

С уважением.
Директор Института
социально-политических исследований
Российской академии наук,
Президент Международной Академии
социальных наук, академик РАН
Г.В. Осипов
30 января 2002 г. Время: 15.50.

16. ПРезиденТу соединенных шТаТоВ амеРики  
Г-ну джоРджу Бушу

Уважаемый Господин Президент!

в условиях поиска международным сообществом путей наиболее эффектив-
ного мироустройства хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями, 
которые меня беспокоят как ученого и как человека, тем более, что то, что я хочу 
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сказать, волнует многих людей как в моей стране, так и во всем мире. речь идет о 
вашем заявлении по созданию новой национальной противоракетной обороны и 
практически о выходе сша из принятого в 1972 г. договора о противоракетной 
обороне (про).

чему учит история? альфред нобель был искренне убежден, что изобретен-
ный им динамит послужит силой устрашения по сдерживанию наращивания во-
енной мощи при помощи новейших научных достижений. на практике – заблуж-
дение, противоположный эффект. уже в период первой мировой войны против 
человека была направлена такая военная мощь, которая была неведома на про-
тяжении всей предшествующей истории. или вспомним такой факт. стремление 
сша завладеть монополией на ядерное оружие завершилось тем, что оно вскоре 
было изобретено в ссср, а со временем образовался целый «клуб» ядерных дер-
жав. сейчас «ядерная чума» расползлась по всей планете. аналогичное произо-
шло и с другими новейшими видами оружия, например, нейтронной бомбой. но в 
таких вопросах всегда присутствует еще один аспект – речь идет о мерах доверия, 
когда сама система международных отношений теряет свою устойчивость и сба-
лансированность. вы прекрасно понимаете, что любое действие обязательно со-
провождается адекватным противодействием, а это практически означает новую 
гонку вооружений. конечно, новая противоракетная оборона создает условия для 
укрепления национальной безопасности сша. но в то же время сша получают 
возможность безраздельного военного господства в мире, возможность безнака-
занно наносить военные удары по странам-изгоям или по странам, которые могут 
быть объявлены таковыми. но, как свидетельствует международный опыт, такие 
шаги всегда вызывают ответную реакцию, в том числе и антиамериканские на-
строения. а это, в свою очередь, может стать угрозой всеобщему миру на планете.

веление времени – не только сократить, но и запретить применение оружие 
массового уничтожения. если сша не объединят усилия с россией, китаем и 
другими странами по созданию нового миропорядка, по борьбе с международным 
терроризмом, то антиамерикански настроенные силы могут прибегнуть к другим 
не менее опасным, чем ракетно-ядерные удары, военным средствам, например, к 
использованию биологического оружия. специалисты в области биологии утверж-
дают, что достаточно двух человек и 500 000 долл., чтобы было изготовлено биоло-
гическое оружие, способное уничтожить все живое на целых континентах. вот где 
таится реальная угроза национальной безопасности сша, да и другим странам. 
не лучше ли было бы в этих условиях пойти на широкие переговоры с россией по 
выработке новых эффективных мер в совместной деятельности по запрещению и 
уничтожению ядерного оружия, по предотвращению международных и локальных 
конфликтов, по борьбе с терроризмом.

предмет особой заботы – меры коллективной безопасности. наиболее внуши-
тельные успехи в разоруженческом процессе во второй половине XX столетия – 
сокращение обычных вооружений, недопущение гонки вооружений в трех средах, 
немилитаризация космоса и другие – достигнуты благодаря, прежде всего, объ-
единенным усилиям многих стран, когда интересы каждой из них не вступают в 
противоречие с интересами мирового содружества. вот на что надо было бы на-
править объединенные усилия. и народы были бы признательны за это.
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российско-американские отношения, как составная часть всей системы между-
народных отношений, имеют большие традиции взаимного сотрудничества в са-
мые сложные исторические периоды. в высшей степени поучительный пример 
тому – совместная борьба с фашизмом в период второй мировой войны. я убеж-
ден, что эти традиции будут приумножены и в XXi в. а для этого нужны совмест-
ные усилия, совместная политическая воля, совместная ответственность перед 
своими странами и всем международным сообществом.

С уважением.
Директор Института
социально-политических исследований
Российской академии наук,
Президент Международной Академии
социальных наук, академик РАН
Г. В. Осипов
Отправлено 20 марта 2002 г.
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иф

фе
ре

нц
и-

ац
ия

 п
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Приложение 7

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Социальные индикаторы носят формальный характер и направлены на изме-
рение количественных параметров, таких как: общие затраты, национальные рас-
ходы, количество занятых в определенной сфере, размер заработной платы, и т.д. 
Под индикаторами принято понимать набор получаемых по заданным параметрам 
статистических данных, отражающих количественные характеристики функци-
онирования основных сфер жизнедеятельности общества. Они дают косвенное 
свидетельство о тенденциях, но не раскрывают их содержание. При этом тенден-
ции в равной степени могут носить как позитивный, так и негативный аспекты. 
Например, ВВП может быть существенно увеличен, но при этом качество жиз-
ни отдельных групп населения может существенно снижаться. И, соответствен-
но, возникают вопросы: а) за счет чего получен ВВП?; б) как он распределяется?; 
в) какое влияние оказывает на изменение реальной социальной ситуации в обще-
стве?; г) изменяются ли при этом уровень и качество жизни конкретных, а не аб-
страктных людей?

В настоящее время учеными своевременно поставлен и решается вопрос о ме-
тодологическом усовершенствовании системы социальной статистики и о вклю-
чении в эту систему, наряду с индикаторами, социальных показателей, то есть по-
казателей, отражающих как в количественном, так и в качественном отношении 
реальное состояние российского общества, что означает переход к новой системе 
измерения.

В систему социальных показателей также включается конкретный социально-
экономический эффект, который получит общество и человек в результате реали-
зации определенного государственного решения на практике.

Социальные показатели – это статистические данные, полученные по резуль-
татам репрезентативных социологических исследований, позволяющие делать вы-
воды о качественном наполнении государственных решений с позиций их вклада 
в приращение благосостояния общества.

В – пятых, следует ввести в систему показателей национальной безопасности 
показатели цели, показатели средств, показатели эффективности и персональной 
ответственности.

Целевые показатели – показатели соответствия реализации проблем нацио-
нальной безопасности научно обоснованной цели.

Показатели средств – показатели адекватности средств (экономических, соци-
альных, финансовых, духовно-нравственных и других) целевым решениям про-
блем национальной безопасности.

Показатели эффективности и персональной ответственности отвечают за оцен-
ку практических результатов целевого решения и, соответственно, персональной 
ответственности за его принятие и реализацию.
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Приложение 8

соотношение предельно-критических и реальных значений показателей  
развития российского общества в 2001 г.1  

(база сравнения 1990 г.)

№ название показателя
предельно 

критическое 
значение

величина 
индикатора в 2001

вероятные 
негативные 
последствия

Экономическая сфера
1 уровень падения валового 

внутреннего продукта
30 % 34 % разрушение экономи-

ческого потенциала
2 доля импортных продуктов 

питания
30 % 40 % стратегическая за-

висимость жизнедея-
тельности страны от 
импорта

3 доля в экспорте продукции 
обрабатывающей промыш-
ленности

45 % 12 % колониально-сы-
рьевая структура 
экономики

4 доля в экспорте высоко-
технологичной продукции

10–15 % 1 % технологическое от-
ставание экономики

5 доля студентов 
(на 100 тыс. населения)

180 256 
(государственные 

вузы)

дефицит научных 
квалифицированных 
кадров

социальная сфера
6 соотношение доходов 10 % 

самых богатых и 10 % 
самых бедных граждан (де-
цильный коэффициент)

10:1 12:1 антагонизация соци-
альной структуры

1  источники информации, представленной в таблице: 1б. падение объема ввп в сша в период ве-
ликой депрессии. 1в. данные госкомстата рФ. 2б. данные Международной федерации агропроизводите-
лей. 2в. данные комитета совета Федерации по аграрной политике. 3б. обобщенное значение показателя 
развитых стран. 3в. данные госкомстата рФ. 4б. обобщенный показатель развитых стран. 4в. данные 
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№ название показателя
предельно 

критическое 
значение

величина 
индикатора в 2001

вероятные 
негативные 
последствия

7 доля населения, живущего 
за чертой бедности

10 % 25 % люмпенизация на-
селения

8 соотношение минималь-
ной и средней заработной 
платы

1:3 1:5 деквалификация и 
пауперизация рабо-
чей силы

9 уровень безработицы 8–10 % 9 % 
(официальные 

данные)
13 %–15 % 

(с учетом скрытой 
безработицы)

рост 
социально 
обездоленных 
категорий 
населения

10 Минимальный уровень 
потребляемых килокалорий 
в сутки (постоянное недо-
едание)

2150 2097 Физическая 
деградация 
населения

демографическая сфера
11 условный коэффициент 

депопуляции (отношение 
числа умерших к числу 
родившихся)

1 1,71 интенсивная 
депопуляция

12 суммарный коэффициент 
рождаемости 
(среднее число детей, рож-
денных 
женщиной в фертильном 
возрасте)

2,14–2,15
(простое 

замещение 
поколений)

1,17

13 средняя продолжитель-
ность 
жизни населения

сша – 75 лет, 
швеция – 78лет, 
япония– 79 лет 

(1996)

россия – 65 лет
(59 лет – у мужчин, 

72 года – у жен-
щин)
(1999)

снижение 
жизнеспособности 
страны

14 доля лиц старше 65 лет 
к общей численности на-
селения 
(коэффициент старения 
населения)

7 % 12 % старение 
населения

Экологическая сфера
15 суммарные поступления 

для экологической безопас-
ности 
(% от внп)

5 %
(германия)

0,1 % угроза 
экологической 
безопасности

Продолжение таблицы



№ название показателя предельно 
критическое 

значение

величина 
индикатора в 2001

вероятные 
негативные 
последствия

девиантное поведение
16 уровень преступности

(количество преступлений 
на 100 тыс. населения)

5–6 тыс. 2,1 тыс.
(официальные 
данные)
(6–6,5 тыс.
с учетом латентной 
преступности)

криминализация 
общественных 
отношений

17 уровень потребления 
алкоголя

8 л 
абсолютного 
алкоголя 
на человека в год

14–15 л 
абсолютного 
алкоголя 
на человека в год

Физическая 
деградация 
населения

18 доля людей, 
потребляющих наркотики

7 % 8 % 
среди молодежи 
(эмпирические 
данные)

19 число суицидов 
на 100 тыс. населения

20 39 Фрустрация 
массового сознания

20 уровень 
распространенности 
психической патологии 
на 1000 человек

284 (1992) 
360 (2010, 
оценка, 
выборочные 
исследования 
по 25 странам 
мира)

280 (1992) 
354 (2010, оценка)

политическая сфера
21 доля граждан, 

выступающих 
за кардинальное изменение 
политической системы

40 % 33 % делегитимация 
власти

22 индекс радикальной 
оппозиции

10 % 8 % радикализация 
политического 
сознания

23 индекс доверия 
федеральным органам 
власти

25 % 25 % отчуждение граждан 
от власти

24 индекс развития 
человеческого потенциала 
(ирчп)

80,0 пунктов 77,5 пунктов 
(2000)

средний уровень 
развития 
человеческого 
потенциала

Продолжение таблицы
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