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Г.В. осипов, академик РАН
Ю.а. Голубицкий, к. социол, н.

камо ГРядеШи?1
(в качестве предисловия)

перестройка и реформирование новой россии осуществлялись на основе не 
научного подхода, а мифотворчества отечественных неолибералов, которые, в от-
личие от традиционных либералов, выступали за полное исключение государ-
ства из экономической и политической деятельности вплоть до ликвидации армии 
в том виде, в каком этот силовой комплекс существовал и продолжает существо-
вать в нашей стране и большинстве развитых стран мира2. российские неолибера-
лы своими действиями осознанно и планомерно вели страну к развалу. вслед за 
президентом сша р. рейганом они называли свою родину не иначе, как «импери-
ей зла», поддерживали действия совокупного запада, имеющие целью изоляцию 
ссср, нанесение экономике советского союза невосполнимого урона, разрыв 
научно-технического сотрудничества, запрет на предоставление новейших техно-
логий, в первую очередь в столь значимой для советского экспорта добыче и пере-
работке углеводородного сырья.

1-й этап этого плана, завершившийся беловежским сговором, к величайшему 
сожалению, удался; могучая сверхдержава ссср, один из двух столпов тогдашней 
мировой политической, экономической, силовой архитектуры, в одночасье разва-

1  церковнославянский перевод библейского изречения Quo vadis? – «куда идёшь?» (ин.13:33–36). 
в переносном смысле фраза «камо грядеши?» является предложением (в форме вопроса), задуматься, пра-
вильно ли человек живёт, туда ли идёт по тропе жизни, верны ли его жизненные цели, ценности и т. п. са-
краментальный вопрос этот может быть задан и обществу в целом.  

2  в ельцинское лихолетье в стране публично обсуждалась идея назначить министром обороны рФ од-
ного из самых одиозных тогдашних неолибералов г. старовойтову, известную не просто критическими, но 
откровенно хамскими и ёрническими высказываниями относительно российской армии, её генералитета. 
если бы этот план окружению ельцина удалось осуществить, россия сейчас стояла бы на коленях перед 
враждебным ей блоком нато, а, возможно, и вовсе перестала бы существовать. 
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лился по контурам «союзных республик», породив на огромных пространствах 
хаос, вооружённые конфликты, коллапс экономики, обнищание населения.

2-й этап, предполагавший непосредственно развал самой российской Феде-
рации, благодаря титаническим усилиям патриотов-государственников удалось 
предотвратить.

неолибералы предполагали фрагментировать россию на такие неестественные 
территории по площади, по наличию природных ископаемых, по развитию про-
мышленности и сельского хозяйств, по демографическим, экологическим и иным 
параметрам, чтобы население большинства из них в создавшихся условиях по-
просту не смогло выжить. чтобы по живому разорванную на кровоточащие куски 
россию больше никогда и никому не удалось бы снова объединить в единое целое.

примерно, на 50 в основном нежизнеспособных территорий планировалось 
расчленить россию. общее количество населения в них должно было сократиться 
до 50 миллионов. цифра не случайная. по расчётам западных экономистов и де-
мографов, именно такого количества населения вполне хватило бы на то, чтобы 
бесперебойно добывать полезные ископаемые, осуществлять их самую грязную 
в экологическом плане первичную переработку и поставлять ценные концентраты 
металлов, древесину, пиломатериалы, очищенные нефть и газ за границу страны.

предотвращён развал россии был не в последнею очередь благодаря той работе, 
которую под огнём критики и поношений стоически вела небольшая группа россий-
ских учёных патриотического, государственнического направления. их объявляли 
антиреформаторами, реакционерами, врагами свободы и демократии. Массирован-
ный поток лжи и клеветы низвергался из печатных и электронных сМи, подавляю-
щее большинство из которых в те смутные времена поддержали неолиберальных 
управленцев ельцинского набора и только-только народившихся в отринувшей со-
циализм россии разного рода нуворишей. поток этот низвергался на головы честных 
учёных, на их штаб – российскую академию наук, наследницу по духу и устремлени-
ям императорской петровской академии. Мы насчитали более десяти крупных, тща-
тельно спланированных и скоординированно осуществлённых акций против акаде-
мии, которые назвали походами. по аналогии с походами- интервенциями Франции, 
германии, сша, японии на молодую, неокрепшую республику советов1.

походы недругов российской науки на рубеже XX–XXi вв. на академию, так же 
как в своё время и походы стран антанты и тройственного союза с «гетманом на час» 
скоропадским в придачу удалось купировать. академия выстояла. но тактика лихих 
наскоков, которую применяли неолибералы от науки, сменилась осадой, рассчитан-
ной на месяцы, а если понадобится, то и на годы. и академия дрогнула. тем более 
что тут как тут объявились предатели, коллаборационисты, готовые за подачку от но-
вых хозяев под покровом ночи открыть врагу ворота в родную цитадель.

как тут не вспомнить непревзойдённого ритора цицерона с его «o tempora, 
o mores!» («о времена, о нравы!»). или нашего соотечественника, революционно-
го демократа по убеждениям, поэта по призванию н.а. некрасова, написавшего 
в поэме «современник»: «бывали хуже времена, // но не было подлей»…

1  российская академия наук – великое национальное достояние / г.в. осипов;  рос. акад. наук, ин-т 
соц.-полит. исслед. (испи) ран. М., изд-во рос. гос. соц. ун-т, 2006. 202 с.
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в данной книге, которая публикуется после выхода в свет таких этапных для 
современной социальной науки трудов, как «перспективные проекты…»1, «Мега-
проект…»2 и др., на основе публикаций периода социальных перемен и потрясений 
представлены без какой-либо правки документы, свидетельствующие о самоотвер-
женной борьбе учёных за сохранение и развитие российской государственности, за 
«сбережение народа»3 (а. солженицын). если бы предупреждения и рекомендации 
научного сообщества были своевременно услышаны и приняты к творческому ис-
полнению руководящими органами страны, то величайшая геополитическая ката-
строфа века – уничтожение великого государства – не состоялась бы. Мир избежал 
бы того состояния неопределённости, грозящей перерасти в глобальную катастро-
фу, которая сложилась с тех пор и продолжается в настоящее время.

в экономической сфере по-прежнему инвестиционный голод. статистика по-
казывает некоторый рост производственных инвестиций, но это не что иное, как 
репатриация капиталов, ранее вывезенных из россии за рубеж. условия объявлен-
ной правительством рФ амнистии капиталов оказались привлекательными для 
ряда российских олигархов, и они вернули часть своих капиталов на родину, но 
сам по себе такой источник инвестиций в короткий срок может быть исчерпан. 
слабы и неадекватны стоящим перед страной задачам финансовый, кредитный, 
фондовый и др. институты. на фоне проведённых сокращений налогов и сокраще-
ния доходов от экспорта возникают острые проблемы с наполнением и исполнени-
ем бюджета. не от хорошей жизни правительство рФ пошло на введение в 2020 г. 
налогового манёвра в нефтяной отрасли, который, ещё не начавшись, уже серьёзно 
обострил отношения между белоруссией и россией. пространство и финансовое 
наполнение монетарной политики центробанка россии существенно сократились 
из-за санкций, наложенных на рФ соединёнными штатами и поддержанными 
ес и другими союзниками сша. благоприятная конъюнктура мировых сырьевых 
рынков, позволявшая в начале 2000-х годов накапливать золотовалютные резервы 
и наращивать стабилизационный фонд, после резкого падения в середине деся-
тилетия хотя в последние годы и пошла вверх, но рост этот замедлен. по самым 
оптимистическим прогнозам, россии не приходится рассчитывать на то, что будет 
достигнут докризисный уровень цены на сырьё и, следовательно, прошлый уро-
вень валютных поступлений от экспорта.

справедливости ради следует отметить, что растёт в российском экспорте доля 
не сырьевых товаров, в частности зерна и даже некоторых позиций в металло-
обработке, но сырьё, в частности углеводородные энергоносители, по-прежнему 
составляют значительную часть российского экспорта. к положительной тенден-
ции можно отнести и увеличение доли отечественных станков и обрабатываю-

1  перспективные проекты XXi века: конструирование современной социальной реальности. т. 1, М.: 
вече, 2018. 320 с. т. 2, 2019. 320 с.

2  социальный мегапроект XXi века (единая евразия: транс-евразийский пояс развития – интеграль-
ная евразийская транспортная система) // Экономика и социология знания. М. – спб.: нестор- история, 
2019. 520 с. 

3  «сбережение народа» – и в самой численности его, и в физическом и нравственном здоровье – выс-
шая изо всех наших государственных задач // Московские новости / интервью а.и. солженицына в.т. тре-
тьякову. 28.04.2006.www.religare.ru. последнее обращение – 10.05.2019.
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щих комплексов на российских предприятиях по программе импортозамещения. 
туда же относятся пополнение всероссийской флотилии как боевыми, так и гра-
жданскими кораблями, построенными на российских верфях, обещанный на конец 
2020 года выход в серийное производство отечественного среднемагистрального 
узкофюзеляжного пассажирского самолёта Мс-21 и др.

несмотря на некоторые улучшения в экономике рФ, намеченные темпы роста 
на удвоение ввп приходится корректировать в сторону понижения.

в социальной сфере наиболее значимой проблемой является негативный тренд 
массовых ожиданий. население всё в меньшей мере верит заверениям власти, что 
кардинальное улучшение, как говорится, не за горами.

главное, не происходит тех необходимых структурных трансформаций пост-
советского хозяйственного комплекса, без которых невозможно возвращение рос-
сии в число ведущих технологических держав мира. не разработаны управленче-
ские, идеологические, культуртрегерские средства и технологии, которые помогли 
бы изжить заскорузлую отечественную проблему иждивенчества низовых слоёв 
населения, длящуюся ещё с дореволюционных времён официального державного 
рабства – крепостного права. привычка получать нищенское вознаграждение за 
кое-как исполненный труд, а не зарабатывать достойно трудом нелёгким и ответ-
ственным до сих пор является неприглядной частью менталитета значительного 
числа соотечественников. тревожит, что авторитет президента страны в массовом 
сознании продолжает связываться прежде всего с ожиданием перемен к лучшему, 
а не с реальными результатами его текущей деятельности.

Эти тенденции могут стать предпосылками для «бунта улицы», который, как 
показывает опыт «цветных революций» на постсоветском пространстве, да и до-
морощенный опыт собирательной «болотной площади» есть кому подогревать, 
оформлять изнутри и извне.

настораживает, что диалог общества с властью всё в больше мере подменяется 
парадным, под телекамеры, общением президента с журналистами проправитель-
ственных изданий и телеканалов и некими «представителями общественности», 
которых непонятно кто выбрал на эту ответственную, требующую чёткости и бес-
компромиссности гражданской позиции роль.

удручает, что сМи перестают исполнять роль информатора общества и всё 
в большей мере выступают пропагандистами внешней и внутренней политики 
кремля. что те немногие оппозиционные издания и радиотелеканалы, оставшиеся 
в публичном информационном пространстве, не хотят, да и, наверное, не могут до-
стойным образом оппонировать власти, то и дело скатываясь в диалоге к крикли-
вым обвинениям, зачастую не проверенным и недостоверным. Это вызывает раз-
дражение и даже озлобленность значительной части населения, дискредитирует 
саму, чрезвычайно важную, необходимую в демократическом обществе практику 
публичной критики власти.

изложенные нами негативные проявления и тенденции постепенно, по нараста-
ющей, приучают усреднённого гражданина россии к восприятию окружающей его 
действительности как к мегакогнитивному искажению тех благих, изначально по-
зитивных для всего общества перемен, о необходимости которых продолжают так 
много рассуждать на всех уровнях властной вертикали, но так мало пока что делают.
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учитывая, что россия крайне нуждается в обновлении структур развития но-
вого типа, эту сферу взаимовыгодного государственно-корпоративного страте-
гирования следует считать приоритетной. а в ней, в этой важной сфере, особо 
выделить задачу своевременного и качественного освоения цифрового уклада эко-
номики и иных, определяющих ускоренное развитие сегментов народно-хозяй-
ственного комплекса.

таким образом, наука, образование и разнообразные экономические практи-
ки в условиях становления электронно-цифровой стадии в развитии человеческой 
цивилизации становятся системообразующими факторами новой социальной ре-
альности.

Электронно-цифровая стадия… Это относительно новое для россиян слово-
сочетание содержит множество не то чтобы освоенных, но даже ещё не выявлен-
ных смыслов и возможностей во всех сферах жизнедеятельности: в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, на транспорте, в медицине, в научных исследованиях, 
в управлении социальными процессами и т.д.

одним из первых российских учёных, глубоко и фундаментально исследую-
щих философию, идеологию, теорию и практику электронно-цифровых техноло-
гий, стал академик ран с.Ю. глазьев. в представленном им изборскому клубу 
докладе, озаглавленном «великая цифровая революция: вызовы и перспективы 
для экономики XXi века», сергей Юрьевич, на удивление многих соклубников 
и гостей сессии, но в соответствии с подзаголовком своего доклада, начал его из-
ложение не с впечатляющих перспектив цифровизации, а с тех угроз, которыми 
она чревата для национальной безопасности россии и всего мирового сообщества.

первая угроза в выстроенном докладчиком ряду, естественно, самая серьёзная 
и актуальная. в формулировке ак. с.Ю. глазьева она звучит следующим образом:

– кибертерроризм и кибершпионаж, ведущиеся против россии соединёнными 
штатами, их союзниками, другими странами и иностранными террористически-
ми и преступными организациями, а также отдельными лицами и группами лиц.

отчёт и стенограмма заседания изборского клуба опубликованы в сентя-
бре 2017 года, а 31 октября того же года комитет по юридическим делам сената 
сша провёл слушания, посвященные проблеме «российской пропаганды» в соц-
сетях в период президентских выборов в сша в 2016 году. на слушания были при-
глашены представители ведущих мировых компаний в области распространения 
электронной информации facebook, twitter и Google. считается, что эти сенатские 
слушания дали старт беспрецедентной вакханалии надуманных обвинений россии 
во вмешательстве в выборы президента сша, хотя скандал вокруг этой кампании 
по дискредитации российской Федерации в глазах мирового сообщества к тому 
времени продолжался уже более года1.

по сути, истеблишмент сша бездоказательно обвинил руководство россии 
в том, чем сам занимается в отношении её, цинично попирая основополагающие 
нормы международных отношений: во вмешательстве в суверенные интересы все-
ми возможными (в том числе и электронными!) средствами. сша в рамках ги-

1  как россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. досье – www. tass. ru. последнее 
обращение – 13.05.2019.



10

бридной войны против россии активно используют киберсредства как основное 
наступательное оружие, применяя его для шпионажа, сбора информации, а также 
для дезинформации российского руководства и граждан через каналы компьютер-
ной коммуникации, в том числе социальные и специальные сети. латентная угроза 
этой и без того деструктивной деятельности заключается в том, что оборудование 
и программное обеспечение, произведённое странами нато, в нужный противни-
ку момент может дать сбой и спровоцировать техногенную катастрофу, разруши-
тельные последствия которой трудно даже представить.

Электронный шпионаж, который системно ведут сша против российской Фе-
дерации, теперь распространился по всему миру и объектами его стали в том чис-
ле и союзники соединённых штатов по нато. американцы при этом цинично 
используют своё преимущество в передовых информационных технологиях, са-
мый большой в мире парк информационно-вычислительного оборудования, фак-
тическую глобальную монополию в операционных системах, социальных сетях, 
доминирующее положение на рынках телекоммуникационных услуг и сложных 
электронных компонентов.

другие угрозы, по мнению с. глазьева, носят экономический характер. Это:
– уход от налогообложения, незаконный вывоз капитала, отмывание преступно 

полученных доходов с использованием криптовалют;
– осуществление незаконной предпринимательской деятельности посредством ис-

пользования сети internet, включая электронную торговлю, финансовые услуги и др.
в более всего интересующей нас социальной сфере угрозы в связи с цифровой 

революцией прежде всего затрагивают рынок труда.
1. активное внедрение цифровых технологий неразрывно связано со сменой 

технологических укладов в экономике, при которой неизбежны ускоренное созда-
ние роботизированных рабочих мест, автоматизация управленческих процессов, 
растущее применение 3d-принтеров. всё это сокращает количество рабочих мест 
и ведёт к безработице.

2. роботизация, как и цифровая революция в целом, продолжается не один год, 
уничтожив сотни миллионов рабочих мест в промышленности. десятки миллио-
нов замещённых автоматикой сборщиков, расфасовщиков, станочников оказались 
в трудном положении, но социального бедствия, как во времена великой депрес-
сии, когда происходила предыдущая смена технологических укладов, не случи-
лось. Молодые люди с энтузиазмом освоили новые профессии программистов, 
наладчиков, операторов. пожилые – досрочно вышли на пенсию. Многие нашли 
себя в расширившейся сфере услуг.

3. в период «рыночных реформ» в россии были уничтожены целые отрасли 
промышленности с миллионами высококвалифицированных рабочих мест. па-
радокс, но, вопреки общемировой тенденции, в рФ в первую очередь уничтожа-
лись производства современного технологического уклада, которые обеспечивали 
расширение занятости. россия до сих пор остаётся единственной страной в мире, 
где в 90-е годы сокращалось число учёных, инженеров, программистов, опера-
торов, наладчиков и других высококвалифицированных работников. нынешнее 
оживление экономики существенно сдерживается дефицитом нужных стране вы-
сококвалифицированных кадров.
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4. перспектива для россии в таком чувствительном для социума вопросе, как 
занятость, вместе с тем оптимистическая. согласно расчётам, в обозримом буду-
щем спрос на специалистов, которые необходимы для создания инфраструктуры 
цифровой экономики, существенно перекроет связанное с её расширением сокра-
щение рутинных рабочих мест. случится это, правда, лишь при условии, что циф-
ровая экономика станет развиваться в нашей стране на суверенной интеллекту-
ально-технологической базе. если же государственная политика в этой области 
останется неизменной и продолжится импорт цифровой техники и программного 
обеспечения, а отечественные разработки в этих сферах так и не получат приори-
тетного развития, то эффект может оказаться сугубо отрицательным.

пожалуй, суверенизация – это главная сейчас задача не только в области разво-
рачивающейся «цифровой революции», но и всей многообразной деятельности рос-
сийского государстве и гражданского общества по возрождению страны. нельзя не 
отметить с умеренным оптимизмом, что идеология «всемирности», «всечеловечно-
сти», которая агрессивно навязывалась россиянам неолиберальной пропагандой в пе-
риод смуты 80 – 90-х гг., не исказила национальных идейных, морально-нравствен-
ных устоев, веками складывавшихся в сознании и душе русского человека. её, как 
временную слабость, как морок, отринуло большинство россиян, по-прежнему жа-
ждущих не великих потрясений, а великих свершений во благо великой россии...

«по иронии истории “цифровая революция’’ разворачивается после краха 
мировой системы социализма, которому она могла бы обеспечить качественный 
скачок в эффективности системы народно-хозяйственного планирования и прине-
сти колоссальные конкурентные преимущества в соревновании с капиталистиче-
скими странами»1.

«ирония истории» – понятие дважды ментальное: саму по себе историю, как 
остановленное и сохранённое прошедшее время, иначе как в ощущениях не вос-
принять; а тут ещё задача ощущению истории придать ментальные свойства иро-
нии… Ментальность ментальная. Масло масляное…

не проще ли признать, наконец, недостаточность социализма в советском т.н. 
социализме и перебор в нём запретов и ограничений, сделавших систему к 80-м 
годам минувшего века практически неуправляемой и неспособной к назревшим 
трансформациям?

китайский социализм не просто дождался цифровой революции, но и, укре-
пив к этому времени свои позиции как «мировой фабрики», сполна воспользовал-
ся её преимуществами на благо страны, да и всего человечества. и вряд ли право-
мерно констатировать «крах социализма». пока существуют люди, исповедующие 
социальную справедливость, пока продолжаются страны-государства, пытающие-
ся утвердить во враждебном окружении социалистические идеи равенства и спра-
ведливости, социализм будет жить. «созданный в кнр новый, названный нами 
интегральным мирохозяйственный уклад продемонстрировал намного большую 
эффективность по сравнению и с советским социализмом, и с западным капитализ-
мом. об этом свидетельствуют и достигнутые кнр результаты в применении циф-

1  Глазьев С. великая цифровая революция // вызовы и перспективы для экономики XXi века / завтра. 
сентябрь 2017, № 37 (1241). с. 1, 4–5.
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ровых технологий. «красный китай» не только вышел на первое место в мире по 
производству вычислительной техники, но и создал собственные социальные сети, 
огородив своё информационное пространство от подрывных действий извне»1.

не стоит нам пытаться повторить китайский опыт. слишком разнятся россий-
ский и китайский менталитеты, философия жизни и отношение к ней. нам должно 
найти свой собственный путь, естественный и привлекательный для многонаци-
ональной и многоконфессиональной россии и пройти его в серьёзном и честном 
трудовом усилии. Это не только возможно, это должно начать делать неотлагатель-
но ещё и потому, что основополагающие идеи и концепты цифровизации содержат 
настоящий кладезь столь близкого русскому сознанию креатива.

цифровая революция разрушает привычные стереотипы сознания. если в тради-
ционных сферах чем больше тратится ресурсов, тем дороже стоит продукт, то в циф-
ровой экономике всё наоборот. чем больше накоплено данных – тем дешевле произ-
водство продукции. здесь не работают ни закон стоимости, ни закон предельной 
полезности. накопление данных позволяет генерировать новые данные с уменьша-
ющейся стоимостью дополнительно получаемой информации. рыночная оценка ин-
тернет-компаний не имеет никакой материальной основы. по мере расширения сфе-
ры деятельности и охвата рынка предельная эффективность инвестиций растёт, а не 
снижается, как в сфере материального производства. и – тому подобное…

что ж, такая головоломка, такой набор парадоксов – в самый раз для наше-
го национального сознания. ведь это о русском народе сказано а.с. пушкиным: 
«и гений, парадоксов друг».

ещё цитата:
«будет такое время, что все важнейшие истины приведутся в числа, и тогда-то 

настанет век не золота, а цифры (курсив авторов); этот век будет истинно блажен-
ный, и получше хвалённого золотого, когда люди вовсе считать не умели…»2

высказывание николая алексеевича полевого – замечательного русского публи-
циста, учредителя и редактора первых отечественных журналов, как и поэтическая 
строфа а.с. пушкина, родом из XiX века, а как созвучны они нашим дням! вряд ли 
в западноевропейской журналистике двухвековой давности отыщется подобное про-
видческое высказывание относительно нынешнего всемирного триумфа «цифры».

Мы осознанно уделили больше внимания вызовам цифровой революции, не-
жели её перспективам.

во-первых, до материализации перспектив ещё надо дожить, а главное, много 
и напряжённо потрудиться, тогда как вызовы видны уже сейчас, как говорится, не-
вооружённым глазом.

во-вторых, перспективы – это всегда сомнительной научности футурология, 
о чём подробнее нами будет сказано.

и в-третьих, нам, русичам, не то чтобы нет резона делиться с миром своим ви-
дением перспектив техники и технологий, но поступать так зачастую действовать 
себе в убыток. пример тому – казус с популярным в 70 – 80-е гг. журналом «тех-
ника – молодёжи». оказалось, что его активно приобретают, даже получают по 

1  Глазьев С. великая цифровая революция // вызовы и перспективы для экономики XXi века / завтра. 
сентябрь 2017, № 37 (1241). с. 1, 4–5.

2  новый живописец общества и литературы, составленный н. полевым. ч. 3. М., 1832. с. 6–7.
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подписке в ряде азиатских стран, прежде всего в японии, на тайване, республике 
корея. и не частные лица, а некие мало или вовсе не известные нам организации. 
«компетентные органы» установили, что интересующиеся советским молодёж-
ным журналом фирмы аффилированы с ведущими мировыми производителями 
электроники и бытовой техники. нужно ли продолжать цепочку?..

убытки ссср от «пиратского», незаконного использования зарубежными раз-
работчиками и производителями электронной продукции заложенных в журналь-
ных публикациях идей удалось подсчитать лишь приблизительно, но и при этом 
они составили кругленькую сумму. и в международный суд за технический плаги-
ат не подашь: публикации в «технике – молодёжи» оказались незапатентованны-
ми. «всемирность», «всечеловечность» в действии…

не только барское пренебрежение наукой: «зачем учить географию, когда извоз-
чики есть?» (д. Фонвизин. «недоросль»), – но и художественной культурой, в пер-
вую очередь – литературой, главенствующей в традиционно литературоцентричной 
культуре россии, привели к катастрофическим последствиям для ссср. «послед-
ние активные читатели среди политической элиты остались в прошлом. <…> если 
бы наше маразматическое политбюро позднего брежневского периода умело читать 
книги, если бы они, к примеру, читали прозу сорокалетних, которую в 70 – 80-е годы 
писали проханов и Маканин, киреев и орлов, ким и личутин, крупин и битов с их 
амбивалентными, противоречивыми героями, с их «лишними людьми», с глубин-
ным психологическим показом кризиса всего общества, блестяще продемонстриро-
ванном в прозе, <…> можно было предвидеть будущий перелом, будущую разруху 
державы и как-то удержать, остановить ещё тогда, в 70-е годы»1.

высказывание редактора «дня литературы» в. бондаренко, «художника выс-
шего откровения» (а. байгушев), коррелируются с более ранним высказыванием 
американских социологов п. лазарсфельда и р. Мертона, которое свидетельствует 
о несколько ином аспекте проблемы чтения: о неуклонном снижении адекватного 
понимания и усвоения содержания текстов в связи со снижением интеллектуаль-
ного уровня читающей аудитории. «люди читают больше, но понимают меньше. 
больше людей читают, но пропорционально меньше усваивают то, что они чита-
ют»2, – сокрушаются исследователи американского общества.

что тут скажешь? одни, чванливые и социально нелюбопытные советские чи-
нуши, нужную литературу читать не хотели. другие, англосаксы, оказались на-
столько испорченными примитивной жвачкой массовой культуры, что адекватно 
воспринимать прочитанные серьёзные тексты уже не могли. нам такая леность 
ума управленческой т.н. элиты обошлась в итоге потерей великой страны. аме-
риканцы, судя по всему, идут хотя и своим путём, но к тому же итогу. уверовав 
в свою исключительность, в свою неуязвимость на изолированном двумя океана-
ми континенте, они бросили вызов всему человечеству и посему обречены…

тут важно подчеркнуть: учёные, писатели, иные деятели науки, культуры и ис-
кусства патриотического направления боролись за свободу и независимость новой 

1  Бондаренко В. трудно быть русским // новый экстремизм. М.: Метагалактика, 2007. с. 6.
2  Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное 

действие. – в кн.: Ю. левада. сочинения. // избранное. социологические очерки 2000–2005. М.: издатель 
карпов е.в., 2011. с. 52. 
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россии, за продолжение и укрепление в истории её национального своеобразия, за 
её право идти в завтра своим уникальным путём, когда делать это было не просто 
чрезвычайно сложно и не престижно, но и небезопасно. в этом их принципиаль-
ное отличие от многих российских неолибералов, которые ещё вчера выступали 
за уничтожение ссср и россии, а ныне, в сложившейся неблагоприятной для них 
общественно-политической ситуации, на ходу «перекрасились» и затаились, ле-
лея реванш. раньше они из коммунистов стали неолибералами, а сейчас пытаются 
убедить гражданское общество в том, что готовы пополнить ряды патриотов-госу-
дарственников. лживые помыслы, лживые поступки, о которых главный «архитек-
тор перестройки» а.н. яковлев как-то признался в порыве откровенности: «Мы 
с горбачёвым говорили одно, а делали другое. чем и гордимся».

как тут не вспомнить призыв Юлиуса Фучика: «люди, будьте бдительны!» 
словами этими заканчивается книга «репортаж с петлёй на шее» героя чешского 
сопротивления времён второй мировой войны, писателя Ю. Фучика (1903–1943). 
он был схвачен немецкими оккупантами и брошен в тюрьму. там и написал свою 
последнюю книгу-завещание, адресованную выжившим современникам, а через 
них – нам, продолжающим дело своих героических дедов и отцов…

не для красного словца напомнили мы патриотам отечества о необходимости 
предельной концентрации воли, памяти, мобилизации всех своих интеллектуальных 
резервов, в первую очередь относящихся к научной креативности. времена, каза-
лось бы, изменились в лучшую сторону для патриотических сил страны, но опас-
ность неолиберального реванша повисла в коллективном бессознательном и давит 
на сознание и души как грозовая, начинённая атмосферным электричеством туча.

грозовые тучи нависли не только над нашей многострадальной россией, но 
и над всем человечеством. за пределами отечества они пока не столь очевидны 
и ещё не нанесли такого урона, какой нанесли россии и её народам, но мало кто из 
способных адекватно воспринимать реальность сомневается в том, что ключевое 
слово в этой сентенции – «пока».

одним из первых учёных-мыслителей современности ощутил, а затем и осо знал 
тревожный тренд мирового развития александр александрович зиновьев, который 
ещё в зачине глобальных социальных потрясений в ссср признался: «у меня скла-
дывается такое впечатление, что человечество погружается в новое (если приво-
дить действительное сравнение) страшное средневековье не только в самой реаль-
ной жизни, но и в её осмыслении. <…> человечество заинтересовано в неизмеримо 
большей степени в обмане и самообмане, ибо истина несёт с собой разочарование, 
угрозы. она несет с собой нечто такое, от чего можно прийти в отчаяние»1.

обращает на себя внимание необычный для учёного стиль изложения мысли. 
затрудняемся определить, чего в процитированном фрагменте больше: аналити-
ки или ментального, эмоционального, склонного к художественности мироощу-
щения. впрочем, сам а. зиновьев – творец скорее синтетический, в большей мере 
близкий героям жизнеутверждающего возрождения, нежели затворникам средне-

1  Зиновьев А. о россии, о западе, о загранице и о себе… // стенограмма совместного заседания ака-
демии социальных наук, Московского интеллектуально-делового клуба, клуба «реалисты» и института 
социально-политических исследований ран. 29. 10. 1997. М.: испи ран, 1998. с. 8.
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вековых лабораторий, в которых хмурые алхимики пытались пресловутым мето-
дом проб и ошибок создать «философский камень», необходимый, как им пред-
ставлялось, при превращениях металлов в золото и создании эликсира жизни. 
а. зиновьев счастливо соединял в себе писателя, чьи произведения при его жизни 
были переведены на многие мировые языки и продолжают переиздаваться поны-
не, живописца, картины которого экспонируются в европейских галереях, украша-
ют частные собрания, поэта, муза которого изысканна и лирична, и при этом по 
основной своей специальности он продолжал оставаться общепризнанным учё-
ным: философом, логиком, социологом.

а.а. зиновьев в широте увлечений и устремлений был истинным сыном сво-
его времени. времени, в котором системный научный и ментальный подходы, по-
жалуй, впервые заявили о себе не в бинарной оппозиции, а во взаимодействии 
дополняющих друг друга исследовательских технологий, направленных на более 
полное и тонкое изучение как простых, так и сложносочинённых акторов и явле-
ний общественной жизни.

«в чистом виде «ментализм» предполагает, что внешняя по отношению к акто-
рам среда существует в их представлениях и в текстах; акторы при этом ограниче-
ны не структурными или материальными обстоятельствами, а лишь возможностя-
ми восприятия и текстуальных интерпретаций»1.

цитату эту от автора всемирного бестселлера «Эмоциональный интеллект» 
приводит в своём монографическом очерке академик ран а.а. кокошин2, актив-
но исследующий в последнее время вопросы и особенности ментального подхода 
к мирополитическим явлениям общественной жизни, в частности, соотношение 
между индивидуальными и коллективными субъектами политического процесса. 
если бы с такой глубиной и в столь креативном ракурсе в советское время иссле-
довались ментальные (в данном случае психологические) проблемы обслужива-
ющего международные отношения дипломатического корпуса ссср, то вряд ли 
всплыли в горбачёвскую перестройку и заняли ведущие позиции в советской ди-
пломатии такие, склонные к «комплексу герострата» персоналии, как недоброй 
памяти министры иностранных дел Э. шеварднадзе и а. козырев, а с ними – свита 
подобных им антисоветчиков и русофобов из аппарата ведомства.

удачное по факту и перспективное в развитии взаимодействие системного 
научного и ментального подходов в отражении и изучении социальной реаль-
ности, на наш взгляд, демонстрирует социологический проект, осуществлённый 
в испи ран при непосредственном участии авторов данного текста и сотрудни-
ка института, к. социол. н. профессионального художника-живописца святосла-
ва гуляева. назван этот проект «XXi век: метафора социума» и выстроен он на 
принципе конвергенции научного и художественного методов познания социума, 
на попытке сопряжения в единой исследовательской технологии сентенции и ме-
тафоры.

1  Гоулдманн К. Международные отношения: общие проблемы // политическая наукые направления / 
под ред. а. гудина, х.-д. клингеманна; пер. с англ. М., вече: 1999. с. 400.

2  кокошин а. о системном и ментальном подходах к мирополитическим исследованиям: краткий 
очерк. изд. 2-е, испр. и доп. М.: ленанд, 2008. с. 54.
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ещё о. шпенглер отмечал глубинный, сущностной дуализм, казалось бы, близ-
ких по внешнему выражению историко-социальных явлений, относящихся, однако, 
по степени фиксации и познания к разного рода психологическим типам челове-
ческого восприятия. он осознанно противопоставлял понятия природы и истории, 
причинности и судьбы, познаваемого и переживаемого, элемента в науке и образа 
(курсивы авторов) в искусстве1.

если еще сравнительно недавно рождение метафоры предполагало базо-
вым элементом номинативный образ, то теперь все чаще эту роль выполняет 
философско- социальная сентенция. проще говоря, не только художественная об-
разность, но и научная логика участвуют на равных в процессе метафоризации как 
в области возникновения новых феноменов, так и в перманентном пересмотре ге-
незиса и реальной социальной значимости уже имеющегося, исключительно раз-
нообразного корпуса метафор.

при этом необходимо постоянно помнить, что художественное мышление, ху-
дожественное мировосприятие, в основе которых – образ, синтезирующий пред-
ставления об объекте или процессе, всё в большей мере оказывают влияние на 
научное сознание. сошлёмся, в частности, на изыскания голландского социолога 
д. пелса, который, исследуя взаимоотношения политики и экономики, определя-
ет оба понятия как «метафора политики» и «метафора экономики». по мнению 
д. пелса, оба этих вокабулярия осуществляют расколдовывание и деконструкцию, 
поскольку обнаруживают в качестве характерных особенностей профессиональ-
ного поиска знания нечто аналогичное жажде наживы или воле к власти. «интрига 
состоит в том, – пишет д. пелс, – что эта радикальная идея относительно сговора 
между когнитивными и социальными элементами в науке, а также ситуативно-
сти и обремененности интересами её продуктов получила выражение в двух клас-
сических вариациях расколдовывания: «марксистской», касающейся экономики 
и капитала, и «ницшеанской», касающейся политики и власти2. <…> каждая по- 
своему выявляют нерасторжимую двойственность когнитивных и стратегических 
интересов и вытекающую из нее «агонистическую» структуру научного предпри-
ятия3. таким образом, обе метафоры (курсив авторов) представляются одинаково 
полезными с точки зрения низвержения того, что ницше называл «аскетическим» 
идеалом философской истины, и освобождения (disburdening) науки от ее тради-
ционных эпистемологических привилегий»4.

показательно высказывание французского социолога п. бурдьё о роли литера-
турных приемов в социальной науке: «забота о том, чтобы дать почувствовать или 
дать понять, вызванная непосредственным присутствием внимательного слушате-

1  Шпенглер О. закат европы. т. i. образ и действительность. М. – пг. изд-во л. Френкель, 1923.
2  «ницше определил в качестве общего фокуса… философского дискурса властные отношения, в 

то время как для Маркса таким фокусом были производственные отношения» (Michel foucault, Power/
Knowledge: Selected Interviews and Other Wrigtings 1972–1977, ed. colin Gordon, new York: pantheon Books, 
1980, p. 53).

3 Эпистемологическое совпадение ориентированных на истину когнитивных интересов (датск. 
belangstelling) со стратегическими интересами (датск. belang) гораздо лучше передается английским 
interest или французским intérêt/intéressement, чем датским прилагательным belang-rijk.

4  Пелс Д. смешение метафор: политика или экономика знания?//в кн. знание: собственность и власть. 
М., 2010, с.11–12.
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ля <…> подталкивает на поиск метафор и аналогий (курсивы авторов), которые, 
если суметь оговорить их ограничения на момент использования, позволяют дать 
первое интуитивное приближение к наиболее сложным моделям и, таким образом, 
подвести к более строгому представлению»1.

имея в союзниках столь авторитетных учёных, мы приступили к созданию 
синтетического произведения. при всём своём уважении к слову главную роль 
в нём отвели Живописному образу.

сарказм является определяющим художественным приемом в отношении наи-
более одиозных персонажей. чего стоит красный (и по политической сути, и по 
цвету на картине) бес троцкий, кровавой гориллой усевшийся на гребне стены 
Московского кремля? или подчеркнуто карикатурный (словно с рисунков кукры-
никсов) доктор геббельс, зашедшийся в истерике перед микрофоном радиостан-
ции? для фашистов, для тех, кто проповедовал идею «перманентной революции» 
как инструмента геноцида русского народа, самое удачное средство художествен-
ного отображения – гротесковый сарказм.

карикатурно, как парафраз картины в. перова «охотники на привале», подана 
лихая троица: б. ельцин, с. шушкевич, л. кравчук, развалившая по пьяной лавоч-
ке в белорусском беловежье «великий могучий советский союз».

1  Бурдьё П. начала. М., 1994, с.11.

Святослав Гуляев. «Мистерия XXI века» холст, масло. 2013. Экспонируется в ИСПИ РАН 
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не только колючий осуждающий взгляд притаившегося за их спинами а. лука-
шенко стал моральным и политическим приговором разрушителям ссср, но и по-
мещённый в левом нижнем углу композиции фрагмент, запечатлевший триумвират 
победителей во второй мировой войне: генералиссимуса и.в. сталина, президен-
та сша т. рузвельта, премьер-министра великобритании у. черчилля.

ни один персонаж картины не является изолированным идейно-смысловым эле-
ментом. все они связаны (повязаны?) друг с другом и все вместе – со страной и ее 
историей.

вот взошедшие на трибуны четыре вождя из разных периодов советской эпо-
хи: ленин, хрущев, брежнев, горбачев. каждый вскинул в указующем жесте руку. 
только указывают они путь народным массам… в разные стороны!

но основной исполнительский элемент в развернутой живописной опере – дуэты.
вот «сладкая парочка» руководителей думских фракций: зюганов – Жири-

новский. и вроде бранятся они с думской трибуны и в кулуарах, разоблачают 
и угрожают, а действо их все воспринимается нами парным эстрадным конферан-
сом, политическим театром не лучшего пошиба.

вот чубайс и его ваучер, оба бесполезные жульнические обманки…
вот «плохой» гешефтмахер березовский, сбежавший от справедливой кары 

в неразборчивый лондон и сгинувший там, и оставшийся в отечестве и, следова-
тельно, хороший бизнесмен абрамович. только как-то не по себе от вида этой пло-
хой-хорошей парочки.

вот путин и абама. хочется пожелать нашему лидеру: держитесь, владимир 
владимирович, на вас с надеждой смотрит прогрессивное человечество…

дуалистический дуэт в мистерии составляют не только исторические пер-
сонажи, но и значимые предметы. Фашистские штурмовики в атакующем строе 
и строй советских воинов-победителей на параде победы с поверженными к брус-
чатке красной площади знаменами и штандартами абвера.

Мамона, чей жизненный смысл – деньги, играет миром, как марионеткой.
а вот другая пара все с тем же Мамоной: продавший себя за злато лысый толстяк 

и нависший со спины над его головой не то дядюшка сэм – символ беспощадной к лю-
дям труда капиталистической америки, не то магистр всесильной масонской ложи.

значимые для мирового развития события подтягиваются через эпохи, столе-
тия одно к другому по принципу гносеологического тождества. чаще – кажущего-
ся тождества.

великая французская революция и ельцинский неолиберальный демарш у бе-
лого дома в Москве. казалось тогда доморощенным неолибералам, что, подобно 
восставшим против феодальной отсталости галлам, творят они историю, а оказа-
лось, что задержали поступательное движение многострадальной матушки- россии 
ещё на годы ельцинского хмельного самоуправства.

даже тексты на пространстве мистерии стремятся составить пары. указ импе-
ратора александра ii, отменивший крепостное право в россии и заверение пути-
на, что мы готовы к честной конкуренции во всех сферах общественного бытова-
ния. перекличка благих начинаний через века…

сейчас даже нам, авторам проекта, трудно представить, какой тонкий инстру-
ментарий способен предоставить креативному исследователю продемонстриро-
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ванный технологический синтез. особенно учитывая перспективы цифровизации, 
способной подарить человечеству в самом ближайшем будущем безграничные 
возможности самовыражения. и это тоже завтрашний день россии, один из отве-
тов, куда она держит путь…

следует признать, что советское обществоведение оказалось не готовым к тому 
системному кризису, в который с конца XX века погрузилась россия. как счита-
ет политолог с.г. кара-Мурза, причины столь плачевного состояния дел в оте-
чественной науке об обществе кроются в слабом развитии или даже отсутствии 
рациональной (прагматической, научной) компоненты, которая оказалась практи-
чески вытеснена вненаучным идеологическим пафосом. «зрение обществоведов 
было деформировано методологическим фильтром механистического детерминиз-
ма, унаследованной от ньютоновской модели мироздания верой в то, что наш мир 
прост и устроен наподобие математически точной машины. но в россии мировоз-
зренческий кризис 80-х – 90-х гг. XX века привёл к поражению даже и этой меха-
нистической рациональности»1. Мировоззренческий слом, обрушение идеологи-
ческой конструкции, на протяжении десятилетий удерживающей архитектонику 
советского общества, с неизбежностью должны были привести к коллапсу всей 
управленческой системы страны, настроенной на административно-командную 
форму правления, привести к разрушительному кризису экономики и, как след-
ствие, разброду и шатанию в общественных и межличностных отношениях.

Это лучше других соратников по политбюро цк кпсс понимал генеральный 
секретарь компартии советского союза Ю.в. андропов. и, в отличие от своей 
команды, не прятался за трусливым умалчиванием конкретных проблем или ни-
чем не обязывающих заверений о скором преодолении кризиса. более того, в сво-
ей последней речи, которую от имени смертельно больного генсека зачитали на 
пленуме цк кпсс 15 июня 1983 года, Ю.в. андропов предупреждал не только 
отдельных политиков, но и всю партию: «за ошибки в политике приходится рас-
плачиваться. когда ослабевает руководящая роль компартии, возникает опасность 
соскальзывания к буржуазно-реформистскому пути развития. теряется связь пар-
тии с народом – и в возникшем вакууме появляются самозваные претенденты на 
амплуа выразителей интересов трудящихся».

увы, его трагические предсказания вскоре сбылись.
проекты последних по времени создания и написания научных изысканий ана-

литической группы института социально-политических исследований (испи) 
ран, которые опубликованы в трёх книгах (включая данную), на словах признают-
ся и даже поддерживаются, а на деле поднаторевшее в подковёрной борьбе «заку-
лисье» с воодушевлением, достойным лучшего применения, отвергает их и ставит 
препоны на пути реализации. делает всё, что в её силах, чтобы не позволить тео-
ретическим выкладкам преобразиться в практическую конкретику, которая в со-
стоянии преумножать силовую мощь, материально-техническое развитие россии, 
обеспечивать её надёжную безопасность, способствовать росту благосостояния 
народа, наращивать фундамент грядущих научных, социальных и прочих дости-
жений страны.

1  Кара-Мурза С. кризисное обществоведение. ч. i / курс лекций. М.: научный эксперт, 2011. с. 6.
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возрождается в незначительно, непринципиально видоизменённом виде всё та 
же пагубная для страны мифология, что в период горбачёвской «катастройки» сы-
грала зловещую роль, поспособствовала развалу ссср, который, в свою очеуредь, 
стал геополитической катастрофой столетия.

объективное зеркало социального анализа уже на ранних стадиях неолибераль-
ного реформирования российской Федерации, наследницы ссср, показывало стра-
ну в самом неприглядном виде. виной тому – огромное расхождение между замыс-
лом, проектом реформ и их воплощением в жизнь. реформирование россии ставило 
своей целью коренное улучшение социально-политического и экономического по-
ложения не абстрактно статистического, а конкретного человека в российском об-
ществе, его психического состояния, нравственного и физического здоровья, его 
материально-бытового положения. однако социально-экономические механизмы 
реализации этого курса оказались неадекватными поставленным целям. в результа-
те в стране сложилась такая социально-политическая и социально- экономическая 
реальность, к которой никто не стремился и которую никто не желал.

примерно в этот период реформирования и родилось ставшее впоследствии из-
вестным всему населению страны речение тогдашнего руководителя российского 
правительства в.с. черномырдина: «хотели, как лучше, а получилось как всегда».

отсутствие научно разработанных теоретических основ социально-экономи-
ческого реформирования россии привело в конечном итоге к тому, что, как и преж-
де, на смену одним социальным мифам (развитого социализма, перехода к ком-
мунизму и т.д.) пришли другие, не менее одиозные мифы (единой для всех наций 
и народностей англо-саксонской цивилизационной модели развития тотального 
рынка, успешно решающего все вопросы «о конце истории» и др.). практическая 
реализация новых мифов различными властными структурами и политическими 
силами привела в действие такой социальный маховик, который стал крушить всё 
на своём пути, отбрасывая развитие страны на десятилетия назад.

неконструктивная критика реформирования, сопутствовавшая социально-
му мифотворчеству, будучи сведена к бесконечным обвинениям и разоблачени-
ям (в большинстве случаев справедливым), не приостановила, а лишь усугуби-
ла процесс абсолютного разрушения. и как неизбежный результат, социальные 
явления и процессы, порождённые социальными мифами, вступили в противо-
речие с основными закономерностями развития современной цивилизации, нор-
мами и принципами, выработанными в ходе многовековой социальной практики. 
заявленные неолиберальными реформаторами как механизмы политико-эконо-
мического, правового, социального возрождения россии, на практике результа-
ты выморочного мифотворчества идеологов нового неолиберального порядка 
превратились в машину тотального разрушения россии, которая с начала реформ 
рассматривалась ими, так же как и их западными хозяевами, не в качестве полно-
правного партнёра в мировом разделении труда и капиталов, а в качестве предель-
но ослабленного и оттого во всём послушного им вассала.

вот те основные мифы, которые неолиберальные пропагандисты старательно 
внедряли в сознание россиян в качестве отвлекающего маневра, своеобразной ды-
мовой завесы, призванных скрыть истинные, пагубные для россии цели и задачи 
неолиберального реформирования:
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– об упразднении командно-административной системы в государственном 
управлении, что без внедрения в управленческую практику комплекса переходных 
мер угрожало уничтожению государства и государственности, допущению анар-
хии в производственной и социальной сферах, безответственности, самоуправству 
и произволу;

– о всесилии свободного рынка, который сам по себе решит все сложнейшие 
проблемы экономики и социальной сферы. при этом старательно скрывалось от 
населения, что безудержная стихия рынка, не подкреплённая соответствующими 
изменениями в хозяйственном механизме и правовом регулировании, неизбежно 
ведёт к дезорганизации производства, к жесточайшему финансовому кризису, кра-
ху социальных гарантий и, как следствие, к стремительному обнищанию широких 
масс трудящихся.

– о верховенстве законов различных структурных единиц (городов, районов, 
губерний, республик) над законами структур, составными частями которых они 
являются, что на деле усилило управленческую и социальную анархию, критиче-
ски ослабило властную вертикаль;

– о приоритете интересов нации, народов или автономий над интересами и пра-
вами личности, что ведёт к игнорированию элементарных прав морали и гума низма;

– о демократии как самоцели и средстве решения всех проблем, что на прак-
тике ведёт к отрицанию профессионализма, компетенции, науки, к установлению 
авторитаризма и тирании;

– о приватизации как средстве создания изобилия в обществе, о якобы без-
альтернативности частной инициативе в преодолении доставшихся от советского 
союза застоя и упадка в хозяйствовании;

– о возможности перехода к новым политическим, экономическим и социаль-
ным структурам без правового регулирования этого процесса, следствием само-
устранения государства от своих регулирующих функций стало резкое социальное 
расслоение общества, преодолеть которое страна не может до сих пор;

– о русском империализме, об отождествлении политического и управленче-
ского центра ссср с постсоветской россией, что на практике привело к ничем не 
обоснованным претензиям к российской Федерации, к быстрому и бесцеремон-
ному дележу советского наследия, при котором законные национальные интересы 
рФ учитывались в последнюю очередь;

– о якобы выгоде для территорий бывшего советского союза и населяющих их 
народов вхождения в евро-американскую цивилизацию, при этом старательно за-
малчивалось, что место в новой «семье народов» для новичков заранее предусмот-
рено на хозяйственных задворках, где они станут выполнять роль разработчиков 
и поставщиков сырья для европейских стран и сша;

– об «антиреформаторах» или противниках реформ, которым приписывалось 
тотальное неприятие реформ как таковых, тогда как на деле критики принятого 
курса реформ выступали за более продуманный и взвешенный курс реформ (но-
вый курс), основным индикатором которого должен был стать человек, его мо-
ральное и материальное благополучие;

– об угрозе коммунистического реванша, которым до сих пор запугивают обы-
вателя, пытаются нейтрализовать оппозицию режиму;
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– о безраздельной свободе средств массовой коммуникации, что на деле неред-
ко оборачивается манипуляцией информационной системой, средствами печатной 
и особенно электронной информации в угоду власть предержащих и держателей 
капиталов, в ущерб общественному равновесию;

– о том, что реформирование российского общества возможно осуществить без 
опоры на науку, такой подход приводит к дилетантизму, социальной апологетике, 
ничем не обоснованной политической амбициозности, зависимости науки от кри-
минального и компрадорского капитала;

– о неизбежности светлого капиталистического будущего, ради наступления 
которого стоит ещё немного потерпеть экономические и социальные невзгоды 
и лишения, а там, «с окончательной победой» капитализма, утвердятся в обществе 
нормальные, цивилизованные условия жизни, таким лукавством властные струк-
туры ельцинского набора пытались скрыть от гражданского общества истинные 
причины катастрофического положения дел в экономике и общественном устрой-
стве россии, что, в свою очередь, способствовало распространению опасной соци-
альной болезни и вширь, и вглубь;

– о том, что разрешено всё, что не запрещено законом, политический смысл 
этого мифа ясен: силы, рвавшиеся к власти на постсоветском пространстве, созда-
вали условия достижения этой цели, неолибералы, исходя из своих тактических 
интересов, выступали за абсолютную свободу, но, придя к власти, тотчас резко 
ограничили допустимые свободы, таким образом, сама практика властных струк-
тур неолиберального толка развенчала ими же декларированный и на нужном им 
отрезке времени поддерживаемый миф;

– наконец, самый опасный из всех мифов, сочинённый неолибералами и утвер-
ждающий, что запад нам поможет, что запад только и думает о том, чтобы демокра-
тия в россии крепла и развивалась, а рыночные отношения – цивилизованные и пра-
вильно регулируемые государством – были поставлены на службу народов россии1.

практика развеяла этот миф. россия не нужна западу. более того, не нужна 
ему и евразийская цивилизация, сложившаяся в россии на основе тысячелетнего 
взаимодействия славянских и тюрских народов, населяющих безграничные про-
странства российской империи–российской Федерации и соседних с нею в азии 
союзнических государств.

гегемонистские устремления «империи зла», каковой в настоящее время в гла-
зах многих народов являются сша, несовместимы с наличием сильной и незави-
симой россии. их усилия направлены не только на то, чтобы унизить и оскорбить 
россию, ведомую ею евразийскую цивилизацию, но и расчленить и уничтожить её 
как единое государство.

именно для достижения этих целей сша попраны все человеческие и между-
народные законы. соединённые штаты и их послушные союзники по военному 
блоку нато раз за разом вводят против россии незаконные политические и эко-
номические санкции, которые не могут не затруднять, сдерживать экономическое 

1  изложенные нами тезисы политического мифотворчества новейших времён получили детальное 
развитие в монографиях: Осипов Г.В. социология и социальное мифотворчество. М.: норма, 2002. 656 с.; 
Осипов Г.В. социальное мифотворчество и социальная практика. М.: норма, 2000. – 543 с.
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развитие рФ, предъявляют абсурдные обвинения во вмешательстве россии в поли-
тические процессы третьих стран, в ультимативной форме требуют от российских 
вооружённых сил ничем не обоснованных отказов от различных видов вооруже-
ний, при этом сами лишь наращивают силовую компоненту свою и своих союзни-
ков, год от года увеличивая и без того гигантский военный бюджет.

политика с позиции силы с приходом в белый дом президента сша д. трампа 
не только больше не прикрывается фиговым листком условностей и дипломатиче-
ского политеза, но в милитаристском угаре выставляется напоказ как самим трам-
пом, так и его ближайшим окружением. ничем не скрываемое желание управлять 
мировым сообществом исключительно в своих интересах демонстрирует и се-
нат сша. похоже на то, что соединённые штаты, осознавая неизбежность свое-
го ухода с лидирующей позиции в международных политике и экономике, всеми 
силами, не брезгуя блефом и самыми рискованными авантюрами, пытаются если 
и не изменить вектор этого трагического для них тренда, то хотя бы на максималь-
но возможный срок обеспечить продолжение своего мирового доминирования.

за год до наступления нового века и тысячелетия, в 1999 году, сша букваль-
ным образом разбомбили страну–лидера балкан, многолетнего сопредседателя ав-
торитетного международного движения неприсоединения, экономически развитое, 
суверенное государство Югославию из-за надуманного повода: конфликта сербов 
и албанцев в косово. не косово как таковое, не судьба албанцев в этом албанском 
анклаве сербии интересовали сша и нато. косово рассматривалось ими исклю-
чительно как плацдарм боевых действий сербов и косоваров, в результате которых 
при участии сша и нато можно будет поработить черногорию и, опять же, под 
прикрытием самых гуманных лозунгов отрезать сербию от моря и задушить эко-
номически силами сопредельных государств. а в более дальней перспективе за-
дача состояла в том, чтобы, критически ослабив историческую союзницу россии 
сербию, раз и навсегда покончить с влиянием россии на балканах.

поводом бомбить сербию стал спровоцированный сша и ес конфликт в ко-
сово. пятнадцать лет спустя, в 2014 году, соединённые штаты и единая евро-
па решили наказать россию под надуманным предлогом не допустить российской 
«аннексии» крыма, формально входящего тогда в украину вследствие волюнта-
ристского решения хрущёва в феврале 1954 года. и кого из западных «защитников 
демократической украины» волновало, что за воссоединение крыма с матерью- 
россии проголосовали на всенародном референдуме почти 100 % крымчан и жи-
телей севастополя! что вошедший в политический лексикон жителей крымского 
полуострова из глубин народных масс слоган «крым вернулся в родную гавань» 
навсегда стал квинтэссенцией освободительной борьбы, символом, метафорой 
«крымской весны – 2014». что иного решения, по существу, у крымчан тогда и не 
было; их, в подавляющем большинстве русских и русскоязычных, «майданная» 
власть в киеве одним росчерком пера сделала второсортными гражданами украи-
ны, по сути запретив родной им русский язык в общественно значимых сегментах 
социальной жизни и государственного управления.

как судьба косоваров в 1999 году, так и судьбы крымчан и жителей севастополя 
в 2014-м ни в коей мере не волновали американцев и европейцев. крым нужен был 
им в качестве очередного «непотопляемого броненосца» для размещения ударных 
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боевых частей и пусковых установок ракет стратегической оборонной инициативы 
(сои), а севастополь – как военно-морская база для вМФ сша и их союзников по 
нато. случись такое, и большая часть европейской территории рФ оказалась бы 
под постоянным прицелом новейших вооружений заклятых недругов россии.

Миф о миролюбии сша и нато, которому, как и всей мифологии новейше-
го периода, созданной российскими неолибералами, своевременно не была дана 
объективная критическая оценка, поставил мир перед угрозой третьей мировой 
войны. совокупный запад и его главный военный блок нато должны наконец по-
нять, что россия не согласится капитулировать перед шантажом и угрозами, а пря-
мая или косвенная агрессия против неё поставит человечество на грань гибели. 
победителей в третьей мировой не будет. будет же превращена в пепел европа 
и часть азии. будет смертельная для биологической жизни радиация на значитель-
ной части планеты, ядерная зима не минует и сами соединённые штаты америки.

кому это нужно? народам точно не нужно. но если, будучи оболваненными 
средствами массовой информации, народы планеты земля утратят бдительность, 
то всемирная катастрофа станет неминуемой. не получая должного отпора, агрес-
сор теряет чувство реальности и не в силах остановиться. остановить его – озна-
чает спасти наш хрупкий и такой прекрасный мир, нашу уютную, родную планету 
и передать их для счастливой и содержательной жизни нашим потомкам…

«всё на свете есть миф», – утверждал русский философ алексей Фёдорович 
лосев, словно стремясь упредить наше бессмысленное стремление затеять борь-
бу до победного конца с политико-социальным мифотворчеством как таковым. 
в наше время тотального противостояния всех против всех политическое мифо-
творчество всё в большей мере становится латентной формой поддержки «своих» 
и компрометации «чужих». свои в беспрерывно множащихся мифологемах пред-
стают благородными рыцарями в белых одеяниях, а чужие – исчадиями ада, чёр-
ными созданиями, клубящимися во мраке ада.

Эту особенность современного мифотворчества отметил в книге со значимым 
названием «Миф тесен» публицист александр баунов. «наш мир населён от тарта-
ра до олимпа мифическими персонажами. называем вроде бы исторические имена: 
Жуков, столыпин, кутузов, а они все пречистые горгоны. и вот ещё доказатель-
ство, что миф никуда не вытеснен наукой, журналистикой, информацией. Мы живём 
в окружении мифических народов. раньше были листригоны, феаки, амазонки, цик-
лопы, псоглавцы. но и сейчас мир заселён такими же. зайдите в интернет. на запа-
де живут страшные пиндосы, которые во всё лезут и всем правят. с юга надвигаются 
грозные хачи и чурки. по-прежнему существует хотя слабеющий и вымирающий, 
но крайне влиятельный народ – жидомасоны. по миру рассеяны злобные либера-
сты – этих особенно много в европе, но они умудрились тайно поработит весь мир. 
их заклятые враги – народ совков. <…> появились и новые мифические страны: лу-
гандон, даунбасс, крымнаш, новороссия, рашка (у названия этой страны уникаль-
ная орфография, оно всегда пишется с маленькой буквы), укропия, Москвабад. ар-
мии воюющих мифических народов называются “террористами’’ и “фашистами’’. 
люди эти, как писал ещё геродот, питаются сырой рыбой и шишками»1.

1  Баунов А. Миф тесен. М., 2015, с.10–11.
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казалось бы, уел так уел с помощью изощрённого сарказма молодой прогрес-
сист наших замшелых и недалёких сторонников конспирологии (одна из глав кни-
ги «Миф тесен» названа а.бауновым «конспирология как мировоззрение рабов»), 
но при углублённом и спокойном анализе его задано парадоксальных текстов по-
нимаешь, что умелой публицистической иронией-сарказмом не отменить ни «пин-
досов», ни «хачиков», ни слабеющих и вымирающих «жидомасонов». они, как 
говорится, «имеют место быть» в тех новороссии, рашке и укропии, за которые 
ведётся борьба на выживание между «либерастами» и «народами совка». борьба, 
увы, не мифологическая, а самая что ни на есть реальная, на которой под разряда-
ми снарядов, выпущенных из орудий «либерастов», гибнут дети «конспирологов», 
даже не успевшие ещё по малолетству определиться с политическим выбором.

что до мифа, то чтобы в приемлемом для социальной науки виде приручит его, 
следует вслед за а.Ф. лосевым познать новейшую мифологию «в наипростейшей 
биологически-интуитивной непосредственности соприкосновения сознания и ве-
щей». в предисловии к работе 1930 года «диалектика мифа» а.Ф. лосев делил-
ся с читателем технологией мифологического познания. «я беру миф так, как он 
есть, т.е. хочу вскрыть и позитивно зафиксировать, что такое миф сам по себе <…> 
и прошу брать от меня только то, что я даю – т.е. одну диалектику мифа. диалекти-
ка мифа невозможна без социологии (курсив авторов) мифа»1.

собственно, социологией мифа наш институт занимается с первых дней своего 
существования2. именно социология, едва ли не единственна научная дисциплина, 
способна десакрализовать искусственно взращённый миф, выявив его главное на 
современном этапе общественное предназначение, а именно: быть инструментом 
повышения/понижения рейтинговых величин в противостоянии противоборству-
ющих политических сил.

учитывая вышеизложенное, мы включили в реестр научного инструментария 
противодействия пагубной социальной мифологии данный том важнейших соци-
ально-политических документов, имея в виду в первую очередь намерение исполь-
зовать его в противоборстве с многоликим и необычайно живучим противником.

в данный том вошли уникальные, к сожалению малоизвестные за пределами 
испи ран, докладные записки лидерам страны, предупреждающие о грядущей 
опасности, вошли доклады руководителя института на эту же тему на заседани-
ях президиума ан ссср, а затем ран. уже тогда настойчиво и целеустремлённо 
на всех доступных нам уровнях академического сообщества и руководства рос-
сии ставился нами вопрос о необходимости научного управления не только ве-
дущими отраслями экономики страны, но и всем комплексом государственного 
управления в целом. о персональной ответственности (вплоть до уголовной!) кон-
кретных управленцев за состоянием дел во вверенном им хозяйстве. о включе-
нии в категорию оценочных показателей тех из них, которые свидетельствуют, на-
сколько выросло (или снизилось) благосостояние населения страны в результате 

1  Лосев А. диалектика мифа: предисловие // Философское наследие / состав., науч. подг. текста, общ. 
ред. а.а. тахо-годи, в.п. троицкого М.: Мысль, 2001. с. 14–15.

2  изложенные нами тезисы политического мифотворчества новейших времён получили детальное 
развитие в монографиях: Осипов Г.В.социология и социальное мифотворчество. М., норма, 2002. 656 с.; 
Осипов Г.В. социальное мифотворчество и социальная практика. М., норма, 2000. 543 с.
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принимаемых федеральным истеблишментом и региональными властями тех или 
иных управленческих решений. уже тогда мы настаивали (и продолжаем настаи-
вать поныне) на том, что главным, определяющим показателем успешности (не-
успешности) государственного чиновника являются не рост ввп региона, не про-
чие формальные показатели, которыми на самых различных уровнях управленцы 
научились манипулировать в своих интересах, виртуозно используя для этого лу-
кавую статистику, а рост благосостояния и социальной защищённости конкретно-
го гражданина, конкретной российской семьи.

Мир вступил в век социальных наук. в первой половине XX века фундамен-
тальными прорывами в области естественных наук являлись теория относитель-
ности и квантовая механика. во второй половине этого же столетия фундаменталь-
ными прорывами в области социальных наук являются теория хаоса, нелинейная 
наука и, соответственно, социальные технологии.

если нанотехнологии, вышедшие на передний край в естественных науках за 
последние полтора-два десятилетия, знаменуются управлением исследовательски-
ми процессами на атомарном и молекулярном уровнях в целях создания новых, не 
имеющихся в природе веществ, то социальные технологии – это управление со-
знанием индивидов в целях изменения существующей или создания новой соци-
альной реальности в интересах тех либо иных социальных групп, сообществ или 
государств.

концепция нелинейной науки строится на основном принципе синергетики, со-
гласно которому установившаяся в обществе неограниченная свобода в принятии 
того либо иного социально значимого решения должна сопровождаться персональ-
ной ответственностью за его реализацию в соответствии с поставленными целями. 
предельно актуализировался вопрос о научном обосновании социальных и эконо-
мических последствий принимаемого решения, о персональной ответственности за 
его последствия.

указанные выше трансформации управленческих технологий в социальной 
сфере привели к расширению корпуса научных дисциплин. прежде всего за счёт 
«социологии знания» и «Экономики знания».

«социология знания», равно как и «Экономика знания», – это не социология 
или экономика образования, а система основополагающих принципов управления 
социально-значимыми процессами и принятия социальных (равно как и экономи-
ческих) решений на основе знания, в первую очередь знания научного.

выработка и принятие в повседневную практику этих принципов означают 
переход к чёткому представлению о реальной опасности возможных социальных 
и экономических последствий конкретного управленческого действия и опера-
тивное освоение таких технологий, которые могли бы максимально быстро и эф-
фективно купировать управленческие ошибки и оплошности. при этом следует 
учитывать ещё один аспект. субъект, принимающий решение, должен обладать 
научным знанием не только о его социальных и экономических последствиях, но 
и умением реализовывать эти знания в практической деятельности.

на малый срок нельзя позволить себе забыть о том, что социальная реальность 
функционирует не по абсолютным законам, а по законам человеческой деятельно-
сти, которая, в свою очередь, создаёт, постоянно изменяет, совершенствуя, законы 



27

самой социальной реальности. пожалуй, это самые динамичные законы, ведь они 
призваны последовательно отражать все изменения социума и постоянно соответ-
ствовать реальному положению дел.

всё бесконечное многообразие явлений и процессов социального мира сводит-
ся к четырём основным видам взаимодействия структур общества: экономическо-
му, социальному, политическому и духовно-нравственному. в совокупности эти 
фундаментальные виды взаимодействия и составляют тот феноменологический 
ряд, который в социологии обозначается понятием «социальная реальность».

общество может и должно ставить перед собой разные цели, добиваться их ре-
ализации, тем самым осознанно конструировать социальную реальность как в гло-
бальном, так и национальном масштабах, но одно условие этой деятельности во 
все времена и при любых обстоятельствах должно оставаться неизменным: при-
меняемые при строительстве социального общества уложения, законы, техноло-
гии должны преумножать в человеческом сообществе добро, а не зло, процвета-
ние всех и каждого, а не физиологическую и психическую деградацию человека. 
основной и главный индикатор преобразований общества должен строго соответ-
ствовать выработанному человечеством на протяжении тысячелетий морально- 
нравственному императиву.

Главным действующим лицом социальной реальности становится человек 
и его социальная деятельность. Вне социальных действий человека нет и не мо-
жет быть никакой социальной реальности. Человек создаёт социальную реаль-
ность и социализирует естественную природу, воздействуя на неё и изменяя.

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

что может стать фундаментом и одновременно технологической базой такого 
управленческого алгоритма?

прогнозирование?.. но институциализация системного прогнозирования, 
придание ему в той либо иной мере исследовательского статуса – это признание 
стихийности в развитии социальной реальности как на глобальном, так и регио-
нальном уровнях. оно (прогнозирование) означает отсутствие или критический 
дефицит научного знания о процессах и явлениях современной социальной ре-
альности. в его основу положено абстрактное мышление и весьма ограниченные 
знания о состоянии современного общества. поэтому прогнозов может быть бес-
конечное множество, но большинство из них, как правило, не исполняются.

напрямую, гносеологически с прогнозированием связана футурология, науч-
ный статус которой хотя и признаётся большинством социальных учёных, но не 
в полной мере и «со скрипом». Футурология призвана прогнозировать будущее, 
в том числе путем экстраполяции на это будущее существующих технологиче-
ских, экономических или социальных тенденций.

большинству учёных, общественных деятелей, политиков, вне зависимости от их 
идейных пристрастий, будущее видится не просто социально детерминированным, 
но в той либо иной мере социалистическим. даже стойкие адепты капитализма отда-
ют отчёт в том, что мало чем ограниченная экономическая свобода индивидуумов, ха-
рактерная для общества накопления и инвестиций капитала, выгодных прежде всего 
самому инвестору, это ситуация временная, что мир неуклонно идёт к максимально 
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возможной социализации и обернётся в итоге всемирной корпорацией трудящихся, 
в которой не эгоизм, а альтруизм станет исполнять главную роль.

идея не нова и сильно поизносилась в скитаниях по земному пространству- 
времени и, что важнее всего в данном контексте, давно уже не воспринимается 
землянами с восторженным энтузиазмом.

кризис прорывных идей проявляется и в том, что картина будущего в исполне-
нии различных футурологов в принципиальном плане, раз за разом, воспроизводит 
вариант, заложенный в генезис этого явления, а именно: социальный мир, представ-
ленный человечеству томмазо кампанелло в его «казарменно-социалистической 
утопии» «город солнца». и ясно уже, что солнечным городом античного утописта 
теперь не соблазнить и школьников, но иного не обретено за века, отделяющие нас 
от времени создания всё еще главенствующей в мировой культуре утопии. даже ан-
тиутопии современности «1984» дж. оруэлла, «пикник на обочине» братьев стру-
гацких, «омон ра» в. пелевина, «говорит Москва» Ю. даниэля (н. аржака) и др. 
реализуют заявленную ими «анти» не в содержательном плане, не в новом комплек-
се идей, а в насмешке, иронии, сарказме над всё той же утопией, базирующейся, 
в свою очередь, на реалистическом отражении «казарменного социализма».

круг замкнулся. как разорвать его, обеспечив выход на реально новые и про-
рывные технологии управления обществом? до недавних пор ответ был один: путём 
научного изучения социальной реальности, что позволит выявить закономерности 
извилистого и противоречивого пути человечества из прошлого в будущее и в на-
стоящем изыскать (синтезировать) магический кристалл примирительной для всех 
землян истины и благого для общества ранжирования и подчинения- соподчинения 
его членов.

главным действующим лицом новой социальной реальности становится чело-
век и его социальная деятельность. вне социальных действий человека нет и не 
может быть никакой социальной реальности. человек создаёт социальную реаль-
ность и социализирует естественную природу, воздействуя на неё и изменяя её.

при этом остаётся важный и деликатный вопрос о мере, пропорциях, темпах, 
глубине и т.д. вмешательства человека в земное естество, где сам он, по всей види-
мости, является пришельцем поздних времён. а также о вмешательстве в социум, 
который, согласно новейшим изысканиям, пора рассматривать как актора, субъек-
та, а не только как лишённого своеобразной формы витальности и воли объекта 
вселенской гармонии.

до сих пор неудачи в социальном мироустройстве в основном пытались объ-
яснить недостаточно научным наполнением управленческих практик и дефицитом 
позитивного опыта у самих управленцев. Мол, что можно ожидать от «завлабов», 
от «кабинетных реформаторов», из которых состояли управленческие структуры 
постсоветкого периода реформ, начиная с чубайса и гайдара?

но и академики от экономики не блеснули, скажем прямо, прорывными иде-
ями, которые помогли бы россии воспрянуть ото сна и преодолеть затянувшуюся 
депрессию. более того, бестселлером неожиданно для многих учёных, придержи-
вающихся традиционных моделей экономического развития, стала разработанная 
ещё в 1920-е годы николаем кондратьевым теория о периодических циклах, сме-
няющихся подъёмах и спадах современной мировой экономики продолжительно-
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стью 48–55 лет. проблемы генезиса этой теории столь очевидны и серьёзны, что 
вольно или невольно вызывают у сторонников и оппонентов наследия кондратье-
ва сомнения в «чистоте» её научности. от ряда её положений явственно веет ми-
стикой, отчего не уменьшается корпус противников теории кондратьева, несмотря 
на неоднократные подтверждения эмпирикой наличия в мировой экономике ука-
занных циклов или волн.

успешность управления политико-социальными процессами часто ставится 
в зависимость от степени эффективности свода правил и уложений государственно- 
общественного устройства, который должен выполнять роль «дорожной карты», 
разработанной (чем подробнее, тем лучше) для государства в целом. как можно 
эффективно управлять государством и обществом, сведения о которых у самих 
управленцев весьма приблизительны и не достигают даже ближних горизонтов? 
как можно управлять обществом, которого мы не знаем?1 как можно вообще при-
ступать к системному управлению без чёткой идеи (лучше – идеологии) и модели 
объекта управления? оттого и ошибки, сбои, а то и вовсе коллапс с последующим 
затяжным кризисом в системе управления, экономике, финансах и т.д., коль не 
обеспечена она, система, надёжным теоретико-методологическим фундаментом.

и мало кого из сторонников максимальной регламентации систем управления 
уже волнует, что, согласно статьи 13 конституции рФ, «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». а коль так, то идей-
ный плюрализм, предлагаемый всё той же конституцией, если опираться на него при 
выработке управленческих решений, не продвинет государственно- общественное 
управление дальше очередной дискуссии о путях и методах, что, собственно говоря, 
мы и наблюдаем все годы постсоветского существования россии.

опять замкнувшийся круг?.. похоже…
коль так, то где выход из него, где слабое звено, для прорыва которого потре-

буется минимум времени и сил?
быть может, стоит в новых социально-экономических реалиях вспомнить 

о теории «малых дел», которая в рамках идеологии народничества осуществлялась 
в 1860–1910-х гг. в российской империи как мирная, постепенная, эволюционная 
инициатива в большинстве своём молодых русских интеллигентов-разночинцев, 
направленная на улучшение жизни основного класса – российского крестьянства, 
осуществлялась в качестве альтернативы революционной, т.е. насильственной, по-
чти неизбежно кровопролитной ломке существовавшего строя? вспомнить, что не 
такими уж и «малыми» становились те дела, за которые брались народники, и уж 
точно – социально-значимыми и полезными крестьянскому миру.

«идя в народ», они несли своим соотечественникам, вчерашним крепостным, 
грамоту и азы научно-естественного миропонимания. лечили их самих и их семьи 
в качестве врачей и фельдшеров, как правило не прерывая для самосохранения 
опеку и в периоды частых в те времена заразных эпидемий.

1  Эта сентенция, приписываемая Ю.в. андропову, на самом деле ни разу им не декларировалась. нет 
её ни в выступлениях на пленумах цк кпсс, ни в статье «учение карла Маркса и некоторые вопросы 
социалистического строительства в ссср», опубликованной в журнале «коммунист» (№ 3, 1983), на кото-
рые в основном ссылаются недобросовестные исследователи.
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помимо утилитарной пользы просвещенческого и медицинского окормления 
народа, каждодневный тихий подвиг народников демонстрировал высокий нрав-
ственный императив, являл собой достойный пример к подражанию, способство-
вал установлению межклассового мира, укреплял, сплачивал нацию.

нам могут возразить, что с предложением своим мы явно припозднились. на-
помнить, что приняты президентские программы социальной и профессиональ-
ной поддержки населения, которые строго и публично контролирует президент рФ 
в.в. путин. что программы эти охватывают практически все сферы деятельности 
страны, подавляющее большинство страт её населения. что расписаны они по годам 
и регионам и сполна (в коем-то веке!) обеспечены бюджетным финансированием.

президентские программы поддержки соотечественников – ещё одна, надеем-
ся успешная и эффективная, форма государственного участия в управлении стра-
ной, это прекрасно! но, говоря о теории «малых дел», мы имели в виду самодея-
тельную инициативу снизу. своеобразную форму субсидарности как солидарной 
поддержки членов самоорганизованных общественных структур. имели в виду те 
формы ускоренного и эффективного развития, которые в своё время уже сфор-
мировались в россии и доказали свою пользу и жизнестойкость. Мы имеем в виду 
наряду с частной инициативой поддержки соотечественников (народничество) 
возрождение российского земства, без которого не видел успешной и процветаю-
щей россии её замечательный радетель за народное благо а.и. солженицын.

земство наряду с народничеством зиждется на идее бескорыстного служения 
свободно избранных обществом граждан общественным интересам и не предпо-
лагает извлечения выгоды лично для себя. оно, как считают солженицын и его 
адепты, в наибольшей мере, можно сказать антологически, сущностно, соответ-
ствует заложенным в глубинное сознание нации идеям соборности, всеобщно-
сти. «Фактически я по поводу всего держу внутри себя собор со всеми. и только 
то для меня истинно, достоверно всеобщим и безусловным образом, что должно 
быть таковым для всех. наше общее согласие, возможное единогласие, которое 
я непосредственно усматриваю в своём сознании, есть для меня безусловный вну-
тренний критерий…»1

возрождение земств в россии и естественная нефорсированная передача им 
на местный низовой уровень значительного перечня управленческих функций со 
временем сделает излишним чрезмерное по номенклатуре и срокам планирование 
многих видов производственной деятельности, приучит не формально, а самым не-
посредственным образом подконтрольных избирателям управленцев заниматься 
решением прежде всего тактических, неотложных задач территории, шаг за шагом 
благим образом обустраивая своё село, свой район, округ и, как итог, – свою стра-
ну. и развяжет руки народной инициативе в определяющих направлениях своего 
комьюнити. и если тогда в непрекращающихся заботах о насущных проблемах и за-
дачах территорий, их жителей, которые по причине неизбежно большей частоты 
контактов с администрациями региональных земств станут для этих администраций 
не абстрактным «народонаселением», а вполне конкретными, духовно и житейски 
близкими соседями по стране, а само «народонаселение», в свою очередь, посте-

1  Князь Трубецкой С.Н. сочинения // о природе человеческого познания. М.: Мысль, 1994. с. 495.
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пенно избавится от той чрезмерной русской широты, которую требовательный к со-
отечественникам Ф.М. достоевский устами героя своего романа «братья карамазо-
вы» ивана карамазова призывал сузить, тогда и наступит гармония отношений, как 
выразился всё тот же Фёдор Михайлович, «вселенский концерт».

сам по себе концерт этот, естественно, не состоится. его необходимо подгото-
вить, правильно воспитав участвующих в нём исполнителей. преобразовать безли-
кую, априори консервативную людскую массу в народ, в содружество соратников 
и соработников. осуществить долгожданное для патриотов россии «возвращение 
масс», способных вернуть под свой политический контроль и управление храня-
щие бунтарский дух восстаний площади городов, и научную лабораторию, и забро-
шенную пашню в глубинке, и студию художественного эксперимента, и несговор-
чивый, пассионарный, служащий трудовому народу, а не нуворишам парламент.

никто не сделает это за нас…
осуществить вышеперечисленное в стране, где культура литературоцентрич-

на, где литературное действо, литературный герой часто воспринимаются более 
реальными, нежели события и персоналии «из жизни», весьма непросто. сошлём-
ся на содержательную работу «за флажки!» («завтра», № 36, 2009), в которой, рас-
суждая о лидерах оппозиции ельцинскому режиму, автор с. батчиков утверждает: 
«никто не хотел заняться ни теоретической работой, ни организационной. все ис-
кали магическое слово, которое следует выкрикнуть – «оковы тяжкие падут, тем-
ницы рухнут…» и – прочее».

рассуждения с. батчикова о подмене политической практики художественным 
перформансом, а то и вовсе демагогической болтовнёй продолжает публицист и по-
литолог а. казинцев: «исследователь точно ухватил несчастную особенность рос-
сийской интеллектуальной жизни – наивный «номинализм». средневековое, а то 
и прямо дикарское отношение к слову. есть слова опасные: «запад», «масонство», 
«закулиса», «реформа», «перестройка». увы, «прогресс» и «демократия» – в том 
же ряду. есть слова-фетиши: «вождь», «власть», «мистический», «сакральный» из 
их числа – «сильная рука».

в сущности, это та же игра – покруче любого «лохотрона». угадать «верное» 
слово. поставить на «настоящего» вождя. опереться на «сильную руку». одно 
правильное решение – и ты победил. Мы победили!»1

как тут обойти вниманием филиппику с. кара-Мурзы, в которой он в контек-
сте рассуждений о манипуляции массовым сознанием возлагает ответственность 
за разжигание костра революционного пожара начала XX века на… отечествен-
ную литературу!

«я думаю, что тайной силой манипуляторов оказалось русское художествен-
ное чувство. <…> нас сгубила именно чрезмерная художественная впечатлитель-
ность, свойство русского дорисовывать в своём воображении целый мир, получив 
даже очень скудный, мятый обрывок образа. из-за этой артистичности сознания 
русские заигрываются в своём воображении, взмывают от земли далеко ввысь, 
а потом расшибаются. чтобы летать в заданном коридоре и на орбите, нам требо-
вались шоры идеологии, хотя бы и тупой. не стало её – и воспарили!

1  Казинцев А. возвращение масс. / дневник современника. М.: наш современник, 2010. с. 669–670.
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<…> давайте вспомним горькое предположение в.в. розанова, которое наши 
писатели как-то прячут. он же сказал, что «приказ № 11, превративший одинна-
дцатью строками одиннадцамиллионную русскую армию в труху и сор, не подей-
ствовал бы на неё и даже не был бы вовсе понят ею, если бы уже ¾ века к нему 
не подготовляла бы вся русская литература... собственно, никакого сомнения, что 
россию убила литература»2.

автора «апокалипсиса нашего времени», личность, безусловно, выдающуюся, 
увлекающуюся, в очередной раз подвело чувство меры, из-за чего в. розанов неверно 
расставил акценты в процитированной выше публицистической сентенции. конечно 
же не русская литература убила россию, но она нанесла ей существенный вред:

– подрывная деятельность тех беспринципных журналистов и литераторов, за 
которыми закрепилось уничижительное прозвище «щелкопёры». они действова-
ли в «окаянные дни»3 (и продолжают действовать поныне), в большинстве случа-
ев, по наущению и за оплату от недругов россии, проживавших как внутри отече-
ства, так и за его пределами. (по мнению всё того же в. розанова, «приказ № 1» 
был подготовлен как раз за границей, в берлине, в штабе германской армии, вое-
вавшей на тот момент с армией российской);

– низкий уровень образованности, просвещения и гуманитарной культуры т.н. 
народных масс. именно это обстоятельство и позволяло правящему классу по-
средством нанятых ими культуртрегеров манипулировать сознанием «тёмной» и, 
увы, большей на тот период части русского народа. акцентировалось внимание не 
самостоятельных в своих суждениях читателей на тех фрагментах текстов, в кото-
рых живописались самые неприглядные стороны жизни, звучали призывы к непо-
слушанию власти, к бунту, «к топору!». чтение литературы, таким образом превра-
щалось из глубокой аналитической работы в тиши и раздумьях в поверхностное 
усвоение примитивных пропагандистских клише;

– нельзя полностью снимать ответственность за деструктивное общественное 
поведение введённых в заблуждение читателей с авторов критической в отноше-
нии власти литературы и с самоё такого рода литературы. ответственность автора 
за публичное высказывание присутствует всегда, особенно если высказывание об-
лачено в текст, который тиражирован тысячами экземпляров.

но, не в оправдание литераторов, а справедливости ради, должны отметить, 
что с возрождения началась новая, во многом антагонистическая мрачному сред-
невековью эпоха раскрепощения человека, утверждения за ним права на свободу 
выбора, которая подразумевает и свободу высказываний относительно своего вы-
бора. победивший в европе реализм (а временами и натурализм) утвердил в об-
щественном сознании плюрализм мнений. ты можешь не принимать чуждых тебе 

1  имеется в виду приказ № 1 от 1 марта 1917 г. по гарнизону петроградского округа, суть которого 
заключалась в том, что командование армией переходило к выборным солдатским и матросским комите-
там. в воюющей армии был отменён неукоснительный принцип единоначалия, многие дисциплинарные 
требования, и армия как таковая вскоре перестала существовать. 

2  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / серия: история россии. современный взгляд. М.: алго-
ритм, 2000. с. 357–358.

3  «окаянные дни» – книга русского писателя и.а. бунина, содержащая дневниковые записи, которые 
он вёл в Москве и одессе с 1918 по 1920 год. в ссср книга по причине откровенного неприятия автором 
революции была запрещена и не публиковалась вплоть до перестройки.
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реалий бытования, но запретить другому показывать эти непривлекательные, на 
твой взгляд, реалии права не имеешь.

«роман – это зеркало, с которым идёшь по большой дороге. то оно отража-
ет лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы. идёт человек, взвалив на себя это 
зеркало, а вы этого человека обвиняете в безнравственности! его зеркало отражает 
грязь, а вы обвиняете зеркало! обвиняйте уж скорее большую дорогу с её лужами, 
а ещё того лучше – дорожного смотрителя, который допускает, чтобы на дороге 
стояли лужи и скапливалась грязь»…1

задача «возвращения масс» в российский политикум, без чего невозможно 
проведение крайне необходимых обществу политических, экономических и соци-
альных перемен, не то чтобы затруднена различного рода обстоятельствами, но 
почти что невыполнима. и дело не в том, что развращённый сладкой для него обо-
собленностью истеблишмент не желает видеть рядом с собой в качестве союзника 
и соработника человека толпы. сам человек толпы такого фальшивого единения 
не желает. он цинично обманут и тем глубоко обижен.

в советском союзе классы, составлявшие гражданское общество: рабочие 
и колхозники, – проживали если и не в том умилительном единении, о котором 
демагогически рассуждали идеологи социализма и которое пытались изобразить 
в романах, на живописных полотнах, в театральных и кинопостановках творцы 
соцреализма, то, по крайней мере, во вполне приемлемом для совместного об-
щежития безразличии друг ко другу. а вот прослойка, то есть интеллигенция… 
ей во все времена, при любых общественно-политических формациях вынь да по-
ложь свободу. спроси: «какую желаешь?» (в классификации и. берлина): свободу 
от или свободу для? не каждый ответит. но от требования не откажется, свободу 
гони, она – превыше всего…

«большинство советских людей чувствовали себя вполне свободными, потому что 
освоились в обществе, в котором жили. <… > советский социальный костюм 60–70-
х гг. «не жал», потому что прежний – довоенного образца – был слишком тугим»2.

они воспринимали доступную им свободу как позитивную, т.е. «свободу для». 
для развития личности, освоения навыков эффективной работы, для построения 
успешной советской карьеры и т.п. и лишь незначительная часть общества стре-
милась трансформировать единственно разрешённую им позитивную свободу 
в негативную – «свободу от». прежде всего от внешнего вмешательства, в осо-
бенности вмешательства государственного аппарата.

казалось бы, силы настолько неравны, что нет никаких причин власть пре-
держащим тревожится о завтрашнем дне. но история учит: радикальные пере-
мены в обществе готовят и свершают не миллионы инертных, а авангард нации, 
немногочисленные отряды пассионариев.

не станем углубляться в дебри диссидентского движения в ссср. пролистнём 
время, и окажется, что к началу перестройки относительно немногочисленная по 
сравнению с ведущими классами прослойка (интеллигенция) стала играть главен-

1  Стендаль Ф. красное и чёрное / классическая проза. М.: издательство нФ «пушкинская библио-
тека», аст, 2008.

2  Шубин А. диссиденты, неформалы и свобода в ссср // тайны советской эпохи. М.: вече, 2008. с. 4.
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ствующую роль в советском обществе. её представители, как комиссары от эсе-
ров и кадетов в 1917-м, выводили в 80-х на митинги возле лужников сотни тысяч 
москвичей и специально прибывших на подмогу из провинции «гостей столицы». 
на протестное шествие вокруг кремля собралось и вовсе миллион (!) «рассержен-
ных мужчин».

требования почти абстрактной свободы в протестном движении оттепели и за-
стоя сменились хорошо продуманными призывами к свободе предприниматель-
ства (читай – спекуляции, сулящей скорое обогащение). требованием свободы 
передвижения (надоело человеку «советской толпы» путешествовать по миру с ве-
дущим цикловой телевизионной передачи «клуб кинопутешественников» Ю. сен-
кевичем). частной собственности (это уже от тех, кто сумел поднакопить деньжат, 
которые не терпелось потратить и на просторную квартиру, и на автомобиль, и на 
дачу и т.д.). Эти новые, актуальные лозунги массы поддержали и в недолгом на-
родном единении снесли изрядно надоевшую власть партократов.

в благодарность прибравшие к рукам власть неолибералы оставили массам 
лишь декларированные свободы. у рабочих отобрали заводы и фабрики, обанкро-
тили их и вывезли всё, что представляло ценность, за границу. у вчерашних кол-
хозников, не шибко разбиравшихся в казуистике земельного законодательства, вы-
манили наделы, а самих аграриев пустили по миру. уничтожили кинематограф: 
зачем возиться с кинопроизводством, когда по дешёвке можно приобрести голли-
вудский секонд-хенд и «крутить» его в опустевших кинозалах? и т.д., и т.п…

когда массы протрезвели, было поздно. оказалось, что новые хозяева страны 
сумели приватизировать не только большинство из того, что при советском союзе 
числилось как народное достояние, но и финансы, милицию, суды, правительство 
и представительскую власть. одна из властных ветвей – государственная дума – в хит-
росплетении подковёрной борьбы за власть и ресурсы взялась было защитить интере-
сы обездоленного народа, но её всенародно же, при свете дня, расстреляли из танков 
и добили в объятых пламенем думских кабинетах на краснопресненской набережной. 
та же участь постигла и тех, кто пришёл свою власть-заступницу защитить…

поверят ли получившие такой циничный урок «люди толпы» новым лозунгам 
и увещеваниям от всё тех же профессиональных провокаторов – «распорядителей 
масс»? ответ очевиден: не поверят…

а нужны ли новые лозунги и увещевания, новые схемы для очередного акта 
политической борьбы за власть? нужны ли изощрённые усилия на разработку но-
вых концептов и идеологем, по сути, единого, непрекращающегося ни при каких 
обстоятельствах движения из вчера в завтра?

и что делать с ворохом тех результатов мыслительных усилий, что направлен-
ны были на совершенствование предыдущих этапов мироустройства? ведь мно-
гие (если не большинство) из них недоработаны и брошены в «нетоварном виде». 
что за напасть такая поселилась в нашем непутёвом королевстве, что превращает 
его в территорию несовершенного вида действия? в государство недостроев, не-
завершёнок, недолюбви и недомыслия…

давайте всё же завершим начатое с такими надеждами и ожиданиями. хотя бы 
из реестра самых перспективных начинаний.

вот и социальная наука призывает к тому же.
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«исследованием нового материала имеет смысл заниматься только тогда, когда 
можно поставить под вопрос знакомые понятия и аналитические модели, – счита-
ет антрополог александр беляев и далее раскрывает в антропологическом аспекте 
значимые детали своего утверждения. – в антропологическом подходе новый эм-
пирический контекст рассматривается не только как исследование заранее извест-
ных явлений и объектов, но и как онтологически незнакомое поле – то есть поле, 
в рамках которого выявляются новые, незнакомые явления и объекты, заставляю-
щие исследователя критически переосмысливать известные теории и модели»1.

итак, есть научное обоснование проблемы в антропологическом ключе. име-
ется зафиксированный в своеобразной «дорожной карте» опыт эмпирических уси-
лий по накоплению недостающего багажа социологических знаний для решения 
поставленных задач. правда, не из российской действительности досталась нам 
эта карта, а из североамериканской, что в нашем случае, скорее всего, и к лучшему.

после второй мировой войны в сша работали примерно две трети антропо-
логов всего мира. им было выделено достаточно средств, чтобы проводить ис-
следования практически на всех континентах, во всех странах. в результате был 
собран, систематизирован и обобщён колоссальный массив знаний о проявлениях 
ментальности жителями самых разных культур в самых разных жизненных ситу-
ациях. Этот базовый материал успешно сопрягли с новейшими знаниями о слож-
ных системах, таких как: «философия нестабильности», «теория сложности», мо-
делирование перехода «порядок – хаос». как следствие такой системной работы 
на самых различных исследовательских площадках, наука обогатилась новым 
уровнем знаний о человеке. его сознании и подсознании. его чувственном мире 
и строе эмоций. в результате были разработаны технологии управления поведени-
ям больших масс людей.

как считает исследователь с. батчиков, технологии эти многократно и успеш-
но применялись против россии.

а как обстоят дела в этом плане у нас?
«насколько наши гуманитарные технологии были «не в теме», показала их 

полная беспомощность во время «оранжевой» революции на украине. а ведь это 
была уже третья операция, проведенная по стереотипному сценарию (после сербии 
и грузии). нулевая обучаемость! такого отставания россия ещё не испытывала»2.

самокритика как социальное поведение – похвальна. но нам всё же не столь-
ко надобно сейчас посыпать голову пеплом раскаяния, как быстро и кардиналь-
но навёрстывать отставание в технологиях противодействия чужому враждебному 
влиянию на поведение населения россии в критических ситуациях и обстоятель-
ствах. и самим без болтовни и ажитации настойчиво создавать технологии, благо-
даря применению которых можно будет эффективно, с минимальными затратами 
и без летальных потерь нейтрализовать на психофизическом уровне агрессию по-
тенциального противника.

1  Беляев А. аналитический подход современной антропологии // в кн. а. Юрчак. Это было всегда, пока 
не кончилось. // последнее советское поколение. / предисл. а. беляева; пер. с англ. М.: нло, 2014. с.56.

2  Батчиков С. за флажки – жажда жизни сильней / Форум. https://forum-msk.org. последнее обраще-
ние – 20.05.2019.



как это произошло с прорывными вооружениями российской армии, которые 
впервые продемонстрировал президент рФ в.в. путин на электронном экране 
в центральном выставочном зале «Манеж» по ходу церемонии оглашения своего 
послания к Федеральному собранию рФ 1 марта 2018 года.

ответом собравшихся в зале политиков россии стали бурные аплодисменты. 
наших недругов по всем свету поразил шок. потом была, естественно, прова-
лившаяся попытка снизить произведённый демонстрацией мощи вооружённых 
сил рФ эффект разорвавшейся бомбы шутливыми, ерническими комментариями, 
предположениями, что путинские «мультики» мало что имеют общего с реальны-
ми аналогами. потом на совокупном западе установилась злобная напряжённая 
тишина. стало ясно: теперь они уж точно долго к нам не сунутся.

* * *

в быстро видоизменяющейся социальной реальности объективно встаёт во-
прос о научном управлении государственной деятельностью для скорейшего 
и наиболее полного достижения чётко обозначенных целей, которые не спускают-
ся сверху, а формируются в ходе свободной и толерантной ко всем мнениям дис-
куссии в гражданском обществе. только так, через успешную «расшивку» вну-
тренних, национальных и внешних интернациональных вопросов, имеющих 
первостепенное значение для формирования нового мирового порядка с научным 
обоснованием новых целей и задач, возможны решения, которые позволят перейти 
к солидарному развитию всех стран и народов, избежать тем самым вселенской ка-
тастрофы, неизбежной, если сохранятся в любой форме идеология неолибералов 
и их способ управления, основанный на пресловутом методе проб и ошибок. Ме-
тод этот в лучшем случае ведёт в никуда. в худшем – к глобальной катастрофе…

Май 2019 г., Москва
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становление  
социологического знания в россии

возрождение социологических исследований началось с наступ лением поли-
тической «оттепели» (1953 г.)1. ситуация в области социо логической науки сложи-
лась парадоксальная. социологические иссле дования в это время получили права 
гражданства, а социология как наука – нет. поэтому во избежание бесконечных 
споров и конфликтов, которые отвлекали специалистов от реального дела, было 
введено в научный обиход определение социологии как науки, занимающейся кон-
кретными социологическими исследованиями.

становление и развитие социологических исследований встреча ло оже-
сточенное сопротивление со стороны части философов. пони мая всю абсурдность 
отрицания существования науки об обществе, они взяли на вооружение сложив-
шуюся в 30-х гг. концепцию, согласно ко торой исторический материализм отожде-
ствлялся с социологией и рас сматривался как органическая часть общей системы 
философского знания. социология была, таким образом, «объявлена» философ-
ской наукой, а конкретные социологические исследования как несовмести мые со 
спецификой философского познания окружающего мира выво дились за пределы 
социологического знания. Эти исследования трак товались как попытка привне-
сти в философию элементы позитивизма. ученые, главным образом философы, 
явившиеся инициаторами кон кретных социологических исследований, постоянно 
подвергались критике, им отводилась роль «собирателей фактов». всеми способа-
ми, в том числе и административно-приказными, насаждалась идея о разде лении 
труда между философами и социологами. вторые должны были «собирать» фак-
ты, а первые их «обобщать», сводить в теоретические системы. причем социо-
логическим исследованиям нередко отводилась только апологетическая роль. со-
циологи должны были, чтобы сохра нить за собой право проводить конкретные 
исследования, главный ак цент делать на «позитивных» аспектах социального раз-
вития страны и игнорировать аспекты «негативные». именно поэтому многие тру-
ды ученых, опубликованные в те годы и вплоть до последних лет «застоя», носи-
ли однобокий характер. значительная часть первичной социаль ной информации, 
представляющая огромную научную ценность для решения многих социальных 
проблем, осталась в архивах. Многие тревожные сигналы социологов, которые 
они представляли в дирек тивные органы, по проблемам разрушения природы (эко-
логия), нарас тания отчуждения труда, отчуждения власти от народа, развития на-
ционалистических тенденций и другие не только не принимались во внимание, но 

1 текст ак. ран осипова г.в.
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и осуждались, а в отдельных случаях их инициаторы подвергались взысканиям 
как в партийном, так и в административном порядке. более того, многие научные 
понятия, такие, как «экология», «отчуждение», «социальная статистика», «соци-
альная динамика», «со циология труда», «социология политики», «социология се-
мьи», «со циология религии», «социология культуры», «социальные институты», 
«социальные нормы» и другие, даже в период «оттепели» оказались под запретом. 
их использование могло иметь своим последствием зачисле ние ученого в ряд «по-
следователей» и «пропагандистов реакционной буржуазной социологии». и все 
же, несмотря на отрыв от теории, на понятийный «запрет», социологические ис-
следования в стране разви вались, постепенно расширяя сферу теоретического со-
циологического знания и овладевая понятийным аппаратом социологии.

большое влияние на развитие прогрессивных тенденций в сфере социоло-
гического знания оказали критика культа личности и.в. ста лина на XX съезде 
кпсс, высвобождение социологических исследо ваний из-под власти разных тео-
ретических социальных догм и соци альных мифов, сковавших научную актив-
ность ученых. дальнейшие исследования основных проблем теории общества 
сопровождались дискуссиями, приведшими к пересмотру односторонних тракто-
вок не которых аспектов проблематики социалистического способа производ ства, 
взаимоотношений классов в условиях социализма, внутриклассо вых отношений, 
противоречий социалистического общества, роли на родных масс и личности при 
социализме, природы социалистической демократии, взаимоотношений города и 
деревни, социалистических наций и ряда других. восстанавливались прерванные 
по ряду социаль ных проблем преемственность и традиции в развитии отечествен-
ной социологической науки. создавались новые обобщающие работы по общей 
социологической теории, отразившие изменения, происшедшие в жизни страны и 
в трактовке ряда теоретических категорий. намечал ся переход к новому социоло-
гическому мышлению, отражающему со циальные реалии российского общества.

исследование общетеоретических проблем социологии в период «оттепели» 
сопровождалось возобновлением и развер тыванием конкретных социологиче-
ских исследований. в середине 60-х гг. начали появляться первые крупные труды, 
обобщающие итоги этих работ. издан пятитомник избранных произведений одно-
го из пионеров социальной инженерии и конкретного социологического анализа 
с.г. струмилина. в 1961 г. вышла книга «подъем культурно-технического уровня 
советского рабочего класса», которая явилась обобщением ито гов первого круп-
номасштабного социологиче ского исследования, про веденного на предприятиях 
свердловской области. в ра боте рассмат ривались социальные процессы, проис-
ходившие в советском рабочем классе в связи с повышением его образователь-
ного и профессиональ ного уровня и совершенствованием техники и организации 
производ ства. в кни ге «рабочий класс и технический прогресс» (1967 г.) на ос нове 
конкретных социологических исследований, проведенных на ряде промышленных 
предприятий г. горького (ныне нижний новгород), рассматривался вопрос о влия-
нии научно-технического прогресса на формирование и развитие рабочего клас-
са, на природу трудового кол лектива и взаимоотношения личности и коллектива. 
в том же году из дан труд «человек и его работа», в котором анализировались на 
базе проведенных исследований на промышленных предприятиях г. ленин града 
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(ныне санкт-петербург) ценностные ориентации трудящихся и мотивы трудовой 
деятельности.

существенное значение для дальнейшего развертывания социо логических ис-
следований в советском селе имело проведенное в Мол давии исследование «ко-
панка 25 лет спустя» (1965 г.). особенностью этой монографии явилось то, что 
в распоряжении ученых имелись ма териалы исследования, проведенного в этой 
деревне в период, когда она находилась в пределах буржуазно-помещичьей ру-
мынии, под руководством известного румынского социолога д. гус ти, что дало 
воз можность осуществить детальный сравнительный анализ социальных дан ных. 
опыт этой работы показал важность и ценность сравнительных социологических 
исследований одного и того же объекта, периодиче ски проводимого сопоставле-
ния итогов этих исследований.

в 60-е гг. проводились исследования бюджета времени работников на семи ме-
таллургических, текстильных, машиностроительных предприятиях днепропетров-
ска, запорожья, одессы, костромы, включающие круг проблем, связанных с 
анализом условий жизни и установлением зави симости образа жизни от соци-
ально-бытовых и социально-демографических факторов. существенный вклад 
в изучение социаль ных аспектов свободного и рабочего времени внесли труды 
г.а. пруденского, подытоженные в книге «время и труд» (1965 г.).

Многочисленные исследования социальных проблем брака и се мьи были обоб-
щены в книге а.г. харчева «брак и семья в ссср» (1965 г.).

важным шагом на пути институционализации социологии явилось издание в 
1966 г. двухтомника «социология в ссср», в кото ром обобщался опыт ряда эмпири-
ческих исследований, проведенных в различных сферах советского общества. в него 
вошли исследования по общей социологической теории, по различным проблемам 
функ ционирования и развития социальной сферы (труда, быта и пр.). в это же вре-
мя в англии было опубликовано два тома избранных трудов со ветских социологов 
под названием «industry and labour in the ussr» Vol.1 («индустрия и труд в ссср»), 
«town, country and people» Vol. 2 («город, страна и народ»). в двухтомнике был рас-
крыт существенный аспект проблем социального развития советского общества.

Эти публикации заложили основы традиции – издания примерно раз в три-че-
тыре года обобщающих трудов по итогам развития отече ственной социологии. 
среди них: «социология и идеология», «Мар ксистская социология сегодня», «со-
циология и современность» (в 2 т.), «социология и социальное развитие», «теория 
социального развития», «советская социология» (в 2 т.) и др. впервые было прове-
дено между народное сравнительное исследование по проблемам труда и индуст-
рии (ссср–польша), результаты которого были опубликованы в мо нографии под 
общим названием «социальные проблемы труда и про изводства» (1970 г.).

в тот период значительно повысилась роль социологии в реше нии важнейших 
проблем социального развития.

результаты социологических исследований стали в известной степени исполь-
зоваться при выработке и обосновании социальной по литики. социологические 
исследования получили права гражданства.

утверждение отечественной социологии как самостоятельной науки об обще-
стве позволило как восстановить ее исторические тради ции, так и вы явить специ-
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фические особенности ее развития в новых исторических условиях. Это в первую 
очередь масштабность проводи мых исследований, участие в этих исследованиях 
широких слоев насе ления и их заинтересованность в развитии социологической 
науки. ис ходным принципом социологии явилась система фактов, построенная на 
основе научной методологии и доведенная до уровня научной тео рии, до уровня 
решения общих теоретических и практических задач.

наиболее ярко эти черты социологической науки проявились в середине 60-х гг. 
на фоне новых задач, вставших перед обществом, когда выявилось серь езное от-
ставание в решении социальных проблем развития страны. в те же годы в стране 
были созданы первые социоло гические учреждения – сектор новых форм труда и 
быта, впоследствии переименованный в отдел социологических исследований, в 
институте философии ан ссср и лаборатория социологических исследований 
при ленинградском государственном университете. в 1962 г. основана советская 
социологическая ассоциация.

возвращение к режиму личной власти, отход от принципов «от тепели» сопро-
вождались фронтальным наступлением на социологиче ские исследования как на 
«льющие воду на мельницу буржуазной идеоло гии». но это наступление, грозив-
шее социологии полным разгромом, было на некоторое время приостановлено се-
кретарем цк кпсс л.Ф. ильичевым, который заявил в докладе на президиуме 
ан ссср, что социологические исследования получили «право гражданства», 
а взгляд на социологию как самостоятельную науку «не противоречит марксиз-
му». с того времени попытки вновь «упразднить» социологи ческие исследования 
административно-приказными методами прекра тились.

в так называемый период застоя отношение к социологии и со циологическим 
исследованиям было противоречивым. вопросы разви тия социологических ис-
следований ставились на ххiii, XXiV и XXV съездах кпсс. были рассмотре-
ны вопросы дальнейшего развития со циологии, повышения роли социологиче-
ских исследований в решении экономических, политиче ских и идеологических 
задач. в отчетном докладе цк кпсс XXiV съезду партии обращалось внима-
ние на необ ходимость всестороннего исследования социальной структуры совет-
ского общества, составление планов социального развития трудовых коллективов. 
XXiV съезд кпсс поставил задачу систематического ис следования проблем об-
щественного мнения, изменений в характере и содержании труда, в образе жизни 
людей, дальнейшего развития ком плексного социально-экономического планиро-
вания, повышения роли общественных наук. на XXVi съезде партии проблемы 
социологиче ской науки не затрагивались.

в 1969 г. на базе отдела социологических исследований инсти тута фило-
софии ан ссср был создан институт конкретных социаль ных исследований  
(с 1972 г. – институт социологических исследований, а с 1988 г. – институт соци-
ологии) ан ссср. были организованы отде лы социологических и социальных ис-
следований во всесоюзном ин ституте системных исследований (Москва), инсти-
туте экономики и ор ганизации промышленного производства (новосибирск), 
институте социально-экономических проблем (ленинград), институте экономи-
ки уральского научного центра (свердловск), институте международного рабо-
чего движения (Москва) и др. в украинской сср, белорусской сср, грузинской 
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сср, армянской сср, литовской сср, Эстонской сср и ряде других союзных рес-
публик сложились социологические подразделения. кроме того, в системе науч-
ных учреждений академии наук ссср и академий наук союзных республик было 
создано боль шое число научных подразделений, ведущих социальные исследо-
вания (социально-экономические, социально-политические, социально-право-
вые, социально-демографические, социально-психологические, социально-биоло-
гические и др.). социальные и социологические ис следования стали проводить 
многие научно-исследовательские инсти туты ведомственного подчинения, соци-
ологические лаборатории предприятий и производственных объединений, а так-
же созданные на общественных началах институты и советы по социологическим 
ис следованиям при общественных организациях. при многих отраслевых про-
мышленных министерствах, на крупных предприятиях, стройках, во многих вузах 
и при партийных комитетах городов, областей и рес публик были созданы социо-
логические службы. значительно расши рилась сеть социологических лабораторий 
в вузах страны.

в университетах страны (Мгу, лгу, нгу, бгу, ургу и др.), а также в неко-
торых экономических вузах (институт управления в Мо скве, ленинград ский фи-
нансово-экономический институт и др.) были введены спецкурсы по прикладной 
социологии. для аспирантов и сту дентов были изданы первые учебные пособия по 
социологии и ее ис тории. среди них: «рабочая книга социолога» (1977 г.), «теория 
и практика социологических исследований в ссср» (1979 г.), «стати стические 
методы анализа информации в социологических исследова ниях» (1979 г.), «ис-
тория буржуазной социологии XiX – начала XX в.» (1979 г.), «история буржуаз-
ной социологии первой половины XX ве  ка» (1979 г.), «критика современной бур-
жуазной теоретической социо логии» (1977 г.) и др. значительно выросло число 
публикаций по раз личным разделам социологической науки. важным органом 
объедине ния усилий социологов и распространения научного и методического 
опыта стали издающийся с 1965 г. журнал «социальные исследования» (вышло в 
свет 5 номеров), а затем начавший выходить в свет с 1974 г. журнал «социологи-
ческие исследования».

если в период «застоя» социология и развивалась, то вопреки командным мето-
дам, а не благодаря им. более того, усилилось адми нистративно-бюро кратическое 
вмешательство в эту науку. правда, в какой-то мере ситуация изменилась с со-
зданием института конкрет ных социальных исследований ан ссср, в который 
удалось привлечь лучшие кадры социологов-профессионалов страны. но новая 
«отте пель» продолжалась недолго. бюрократической и партократической дикта-
туре социология была не нужна, более того, она вступала в кон фликт с ведом-
ственным отношением к социальной сфере жизнедея тельности общества. и тут 
возникает еще один парадокс. институт, вызванный к жизни реальными потребно-
стями общества, был исполь зован как средство административного вмешательства 
в дела науки, торможения ее развития.

началось еще одно наступление на социологическую науку. его возглавили 
с. трапезников и в. ягодкин. первый был заведующим отделом науки и вузов цк 
кпсс, второй – секретарем Мгк кпсс по идеологии. роль в. ягодкина в «ру-
ководстве общественными науками» можно сравнить с ролью а. Жданова, но в 
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региональном масштабе. сперва он начал «поучать» экономистов и философов, 
как развивать эти отрасли знания и как вести «идеологическую борьбу». затем 
«об ратил» свое внимание на социологию, на институт социологических (в то вре-
мя – конкретных социальных) исследований ан ссср. для огра ничения сферы 
социологического знания и «обуздания» социологов нужен был повод. и этот по-
вод был в. ягодкиным найден. дело в том, что в 1969 г. вышли в свет «лекции по 
социологии» Ю. левады. ко нечно, не со всеми положениями «лекций по социо-
логии» можно со гласиться, однако это вопрос научной этики, профессионального 
обсу ждения. вопрос же о «лекциях» Ю. левады был перенесен в область поли-
тическую и административную. институт был обвинен в насажде нии буржуазных 
теоретических концепций и взглядов.

второй шаг в. ягодкина, позволивший ему сделать молниенос ную карьеру, – 
партийно-бюрократическая критика книги «Моделиро вание социальных процес-
сов» (1970 г.). выступая на Московской го родской партконференции, он то и дело 
манипулировал произвольно выхваченными из книги цитатами, умело обставляя 
их цветистыми фразами. цель была одна – представить содержание книги в каче-
стве идеологически вредной платформы института. его выступление заслу жило 
одобрение брежнева, суслова, кириленко и др. критика книги была использована 
затем для создания нескольких комиссий, по ито гам работы которых была произ-
ведена замена руководства института, обновлен весь его основной кадровый со-
став. оставшиеся в институте немногие социологи были подвергнуты различно-
го рода партийным и административным взысканиям. в отношении некоторых из 
них даже были сделаны попытки возбудить уголовные дела. все это не могло не 
сказаться на научной продуктивности института. резко сократилось количество 
публикуемых работ, снизилось качество проводимых со циологических исследова-
ний. поступательное развитие социологиче ской науки вновь было искусственно 
прервано. в на учной деятельно сти института наступил застой.

не вдаваясь в реальные причины застоя в развитии социологиче ской науки, 
июньский (1983 г.) пленум цк кпсс подверг институт резкой критике. на плену-
ме отмечалось, что институт социологиче ских исследований ан ссср не спра-
вился с исследованием крупно масштабных проблем социального развития страны. 
было принято ре шение о создании на базе института социологических исследова-
ний ан ссср центра опросов общественного мнения.

Этим решением пытались воспользоваться противники социоло гии. заявляя, 
что социологические исследования себя не оправдали, они выступили с идеей за-
мены социологических исследований опро сами общественного мнения, с идеей 
преобразования института со циологических исследований ан ссср в центр 
опросов общественно го мнения. и вновь социологам пришлось вести изнуритель-
ную борьбу за сохранение своей науки.

ситуация в социологии еще более обострилась и в связи с тем, что некото-
рые философы, занимавшие видные административные по сты в науке, которые 
ранее отождествляли исторический материализм и социологию, вдруг встали на 
позицию отрицания исторического ма териализма как общей социологической тео-
рии, ограничили сферу со циологического знания только ее прикладным уровнем. 
особенно мно го усилий, направленных на торможение развития социологической 
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науки и подготовки соответствующих кадров, приложило Министерст во высше-
го и среднего специального образования ссср, персонально – его руководители 
в. елютин и н. Мохов. вновь понятие «социоло гия» оказалось под запретом. оно 
было заменено понятием «прикладная социология». теоретическая социология 
ими полностью отрица лась.

новое административно-приказное «вторжение» в социологиче скую науку 
имело бы самые трагические последствия. но оно было решительно пресечено в 
середине 80-х гг.

институционализация социологии началась на рубеже 80–90-х гг., когда было 
обращено внимание на исследование различных про блем развития и функциони-
рования социальной сферы как простран ства жизнедеятельности человека, по-
ставлен вопрос об органической связи экономического и социального развития, 
о социальной эффек тивности экономического и об экономической эффективно-
сти соци ального развития. естественно встал вопрос о восстановлении в «граж-
данских» правах науки, которая занимается исследованием социальной сферы 
и социального развития общества в целом, т. е. социологии. был снят запрет на 
развитие теоретической социологии. более того, запрет был наложен на админи-
стративно-приказное вмешательство в развитие этой науки. закономерным стало 
признание плюрализма точек зрения на предмет социологии и ее место в систе-
ме социальных и гуманитар ных наук. вопрос о дальнейшем развитии социологии 
как самостоя тельной науки и использовании социологических исследований в ре-
шении задач социально-экономического развития страны был поднят до общего-
сударственного уровня. была поставлена задача развития как теоретических, так 
и прикладных фундаментальных социологических исследований. встал вопрос о 
развитии социологической теории, от ражающей социальные реалии сегодняшнего 
дня. важной основой развития теоретической социологии явились социологиче-
ские исследования реальных социальных явлений и их процессов. социологиче-
ские исследования позволили получить растущую социально-статистическую 
информацию о формах проявления и механизмах дей ствия социальных закономер-
ностей, использовать эту информацию для дальнейшего совершенствования меха-
низмов управления народным хозяйством, повышения социальной эффективности 
материальных за трат и капиталовложений, роста уровня и эффективности работы 
госу дарственных органов, общественных организаций.

в стране не было сколько-нибудь важной сферы, которую в той или иной сте-
пени не затронули бы социологические исследования.

важным итогом периода, завершившегося институционализацией социологии, 
было преодоление односторонних взглядов на ее пред мет, ее место в системе со-
циальных и гуманитарных наук. была слом лена и монополия философии, сложив-
шаяся со времени публикации работы и.в. сталина «о диалектическом и исто-
рическом материализ ме», на социальное познание общества. впервые ощутимый 
удар по «философскому фетишизму» и.в. сталина был нанесен юристами: они 
поставили вопрос о конкретном изучении теории государства, о ликвидации фи-
лософской монополии на это понятие.

но до последнего времени вопреки здравому смыслу многие теории и поня-
тия социологической науки продолжают считаться кате гориями философскими. 
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институционализация социологии внесла су щественные изменения в «сталинскую 
структуру» философского зна ния. нет и не может быть никакой социологии без 
общей социологиче ской теории, без понятий общества, формации, класса, нации, 
лично сти и др. иначе говоря, социологиче ская теория вычленяется из системы фи-
лософского знания и воссоединяется (так обстоит дело на прак тике) с органиче-
ски присущим ему инструментарием социологическо го познания общества и его 
социальных процессов. относить социаль ную форму движения материи к фило-
софскому знанию было бы рав носильно отнесению к этому знанию, например, 
физической формы движения материи. было бы странным, если бы философы ста-
ли вдруг экспериментировать в области ядерной физики, разрабатывать про блемы 
термоядерного синтеза. сложилась бы не менее абсурдная си туация, если бы фи-
лософы, интегрировав в свой предмет социальную форму движения материи, ста-
ли бы проводить конкретные исследова ния в сферах социального микро- и макро-
мира, социальной и социаль но-психологической совместимости, мотивации труда 
и т. д. Эти ис следования могут проводить только социологи-профессионалы, вла-
деющие соответствующим исследовательским инструментарием, ма тематическим 
аппаратом и др. нельзя социологическую теорию отно сить к сфере философского 
знания и тем самым вольно или невольно противопоставлять ее социологическим 
исследованиям. речь, следова тельно, идет не о разграничении предметов истори-
ческого материа лизма, включившего в свой арсенал весь основной понятийный 
аппа рат социологического знания, и социологии, а о воссоединении в еди ное це-
лое искусственно оторванных друг от друга частей единой нау ки.

нет и не может быть ни одного учебника социологии, в котором бы не анали-
зировались категории «общество», «класс», «нация», «лич ность» и т. д. в ссср 
же включение этих научных категорий в книгу по социологии, даже несмотря на 
перестройку, административно кара лось. издание таких книг бесконечно тормо-
зилось1.

почему так получалось? потому, что здесь были затронуты ин тересы многих 
групп людей.

во-первых, это интересы административно-бюрократического аппарата управ-
ления, во-вторых, это интересы ученых и исследовате лей, работавших в области 
исторического материализма, которые ру ководствовались общепринятой ста-
линской концепцией, рассматри вающей истмат как органическую составную 
часть общей философии. признание новой концепции означало изменение старых 
взглядов и стереотипов. а это не делается по приказу.

социологию, как показала практика, неправомерно рассматри вать только как 
прикладную науку, равно как и ограничивать ее пред мет только проблемами об-
щесоциологической теории. особенности социологического знания определяются 
тем, что оно рассматривает общество как единый социальный организм, как ор-
ганическое единст во различных сторон его жизнедеятельности – экономической, 
полити ческой и духовной, функционирующих и развивающихся по средством со-

1 более чем на двадцать языков мира было переведено учебное пособие по социо логии, вышедшее на 
английском языке под общим названием «sociology». на изда ние этого труда в советском союзе на рус-
ском языке было наложено вето. (Osipov G.V. sociology. M., 1969.)
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циальной деятельности людей. социология рассматривает социальную деятель-
ность людей, возникающие в процессе этой дея тельности их социальные отноше-
ния во взаимосвязи и взаимодействии объективного и субъективного факторов, 
материальной и духовной сторон. социальная сфера выступает в качестве важ-
нейшего объекта социологических исследований. ее исследование включает все 
про блемы, связанные с деятельностью человека: его положением в обще стве, тру-
довом коллективе, семье, других социальных группах, с по требностями и другими 
ценност ными ориентациями и степенью их реализации, с отношением к самому 
себе, а также к различным явлени ям и процессам, происходящим в обществе.

социология в нашем понимании исходит из материалистиче ского взгляда на 
общество. подобно тому, как немыслимо существова ние закономерностей приро-
ды вне движущейся материи, немыслимо наличие социальных закономерностей 
вне деятельности людей, причем эта деятельность одновременно является и дея-
тельностью духовной. в сознании людей отражается и их бытие.

люди различаются по своему социальному положению, содер жанию, характе-
ру и условиям труда, по уровню образования и культу ры, обладают личностными 
особенностями. вследствие этого взаимо действие людей представляет собой ста-
тистический, стохастический процесс, отличающийся к тому же от подобных про-
цессов в природе (движение атомов, молекул, биологиче ских индивидов и т. д.) 
тем, что люди, обладая сознанием и волей, обладают в известных пределах сво-
бодой выбора. изучаемые социологией социальные закономерности обществен-
ной жизни действуют как тенденции, пробивают себе дорогу через сцепление 
случайных событий. поэтому познание социальных законов и закономерностей 
требует конкретного исследования форм их проявления, а управление возможно 
только на основе знания механиз ма их действия. познание этого механизма требу-
ет изучения в кон кретных условиях труда и быта деятельности людей, входящих 
в те или иные социальные группы и организации, проживающих в опреде ленных 
условиях города или деревни, работающих в промышленности, сельском хозяй-
стве либо в других отраслях хозяйства и культуры и т. д.

общие законы функционирования и развития общества (напри мер, взаимосвя-
зи экономики, политики и культуры, базиса и надстрой ки, деления общества на 
классы и борьба между ними и т. д.) могут быть поняты только с учетом специфи-
ки их действия в условиях ос новных фаз, стадий, форм исторического развития 
общества. теорети ческая социология изучает также социальные законы и законо-
мерности развития функционирования своеобразных социальных организмов.

теоретическая социология включает в свой предмет большой спектр теорий 
различной степени общности. Это теории социального управления, труда, быта, 
семьи, социальной структуры общества, лич ности и т. д. вместе с тем к специ-
альным социологическим теориям относятся социология политики, религии, ис-
кусства и т. д. они, и в этом их специфика, сохраняют подход, свойственный об-
щей социоло гической теории. теоретическая социология рассматривает тот или 
иной круг социальных явлений общественной жизни во взаимодейст вии экономи-
ческой, культурной, идеологической сторон и во взаимо связи объективных и субъ-
ективных факторов в деятельности людей, социальных групп, организаций и т. д., 
выделяя при этом в качестве своего предмета закономерности социальные.
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социальные законы и закономерности носят неаксиоматический характер. 
использование полученного социологического знания для решения конкретных 
проблем функционирования и развития социаль ной сферы входит в задачу при-
кладной социологии.

уточнение предмета социологии как самостоятельной социаль ной науки, раз-
работка социологических теорий различного уровня об щества и проведение на 
этой основе эмпирических исследований – все это ознаменовало важный шаг в 
институционализации отечественной социологии и позволило получить значи-
тельные научные результаты.

трансформация общества, начавшаяся в середине 70-х гг., спо собствовала за-
вершению процесса институционализации социологии. но и социология не сто-
яла в стороне от социально-экономических проблем общества. еще до середины 
80-х гг. именно социологи начали новое теоретическое осмысление социального 
мира, связанное с лом кой старых стереотипов мышления, с решительным отказом 
от теорий «экономического детерминизма» и «технократической» практики, ори-
ентированной на производство, а не на потребителя, на количество, а не на каче-
ство, на вал, а не на человека. социологи были первыми в исследовании большого 
круга проблем, связанных с деятельно стью че ловека, социальной ориентирован-
ностью экономического развития и становлением социального мышления, отчуж-
дением власти и труда, научными основами социального управления. но главное 
заключается в том, что социологами был поставлен вопрос о восстановлении в 
пра вах исследований жизнедеятельности гражданского общества и соци ального 
мышления. административно-приказная «хирургия», которая осуществлялась над 
социальным мышлением народа, была величай шим преступлением против гума-
низма, сравнимым по значимости с репрессиями в период культа личности. 

конечно, вмешательство кпсс, равно как и других партий, в де ла науки было 
недопустимо. однако в силу специфических советских условий дела в социоло-
гии сложились таким образом, что она была институционализирована в результа-
те решения коммунистической партии (после принятия на политбюро цк кпсс 
(1988 г.) постановле ния «о повышении роли марксист ско-ленинской социологии в 
реше нии узловых проблем советского общества»), которая в свое время от рицала 
ее как науку. парадокс состоит в том, что это признание яви лось последним этапом 
руководства кпсс социологической наукой, а прилагательное «марксистско-ле-
нинское» в текст постановления по литбюро цк кпсс вписал лично М.с. горбачев.

итак, закончился более чем 70-летний период борьбы за восста новление стату-
са отечественной социологии как самостоятельной нау ки об обществе.
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кодекс социолога1

ПРаВиЛа РаБоты и этические ноРмы

1. в своей практической деятельности социолог должен руководствоваться вы-
соким чувством социальной ответственности, помнить о том, что его рекоменда-
ции, выводы, действия могут оказать существенное влияние на жизнь индивидов, 
социальных групп и общества в целом. социолог обязан предот вратить ситуации, 
когда его персональный авторитет может быть использован во зло.

2. при проведении любого исследования социолог должен исходить из прин-
ципов объективности, ориентироваться на высокие профессиональные стандарты, 
не допускать искажения истины ни при каких обстоятельствах.

3. при проведении конкретного исследования в целях получения наиболее до-
стоверных данных социолог должен четко определить свои задачи, рамки предсто-
ящей работы в соответствии со своим опытом, индивидуальными возможностями, 
должностными функциями, применяемыми методиками.

4. при проведении исследования социолог обязан соблюдать беспристрастность 
и точность, предоставлять информацию в полном объеме, без изъятия каких-либо 
фактов, давать сведения о методиках исследования и расшифровку данных.

5. при выполнении конкретного исследовательского задания социолог дол-
жен строго соблюдать сроки, установленные финансирующим органом, вплоть до 
предоставления документального отчета.

6. при проведении опросов, анкетирования и т. п. социолог не может давать ка-
кие-либо гарантии респондентам, группам или организациям, брать на себя какие 
бы то ни было обязательства перед ними, не имея на то специальных полномочий.

7. практикой работы социологов должен стать своевременный и беспрепят-
ственный обмен информацией о результатах и методах проведенных исследова-
ний (с подтверждением соответствующей документацией). исключение состав-
ляют лишь те случаи, когда заказчик или сам исследователь заявляют свои права 
на секретность информации. обмен данными проводится в рамках предусмотрен-
ных расценок.

8.  социолог обязан способствовать широкому распространению информации 
о результатах проведенного исследования, за исключением тех случаев, когда это 
может быть использовано в ущерб заказчику или участнику исследования.

1 текст подготовлен ак. ран осиповым г.в. принят к руководству вторым всероссийским социологи-
ческим конгрессом. данный кодекс положен в основу научной деятельности испи ран со времени его 
образования в 1991 г.
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9. социолог не имеет права заключать контракты на выполнение исследова-
тельских заданий и получать какие-либо вознаграждения в нарушение правил и 
норм данного кодекса. в случае, если подобное нарушение выявится в ходе уже 
начатой работы, социолог обязан отказаться от дальнейшего в ней участия.

10. в случае, если в исследовании принимают участие несколько социологов 
(возможно, с привлечением студентов и аспирантов), между ними должна быть 
достигнута договоренность о разделении функций, обязанностей и прав (включая 
авторское право), о доступе к полученной информации и формах оплаты. такая 
договоренность должна быть документально зафиксирована. решение о внесении 
каких-либо изменений в подобный документ должно приниматься коллегиально.

11. при обнародовании результатов конкретного исследования социолог дол-
жен указать все источники финансирования данной работы.

12. социолог должен избегать профессиональных конфликтов, способных от-
рицательно повлиять на эффективность проводимых исследований или же, в слу-
чае возникновения конфликта, обеспечить защиту интересов заказчика и участни-
ков исследования.

ПРи неПосРедстВенном контакте с РесПондентами

в ходе конкретного исследования (опроса, анкетирования) социолог обязан в 
отношении респондентов проявлять глубокий такт и внимание, не позволять себе 
демонстрацию собственного превосходства в чем бы то ни было, избегая, таким 
образом, возможных конфликтов или недоброжелательства, что само по себе, как 
правило, приводит к снижению эффективности исследовательской работы.

социолог не должен механически следовать требованиям научного метода, иг-
норировать конкретные обстоятельства, он обязан считаться с положением, в кото-
ром находятся респонденты. необходимо помнить, что действия социолога могут 
подорвать доверие респондентов и сузить или же полностью заблокировать доступ 
исследователей к целой социальной группе в будущем.

1. социолог обязан поставить респондентов в известность о подлинных це-
лях проводимого исследования. он не имеет права обманным путем или пользуясь 
своим служебным положением получить сведения, которые могут быть использо-
ваны в чьих бы то ни было корыстных интересах.

2. информация о субъектах исследования, полученная из открытых для широко-
го ознакомления отчетов, в дальнейшем не может приобрести характер секретной, 
независимо от желания заказчика или какой-либо заинтересованной организации.

3. социолог обязан исходить из права респондентов на анонимность информации.
4. в случае, если в ходе социологического исследования респондент может 

быть подвергнут хотя бы малейшему риску, социолог обязан уведомить его об 
этом заранее и получить согласие на проведение подобного исследования.

5. информация, полученная в результате исследования, должна сохранять кон-
фиденциальный характер. социолог не имеет права использовать ее в каких бы то 
ни было целях, не известных респондентам. обязанность сохранять секретность 
относится ко всем членам исследовательских групп, имеющим доступ к такого 
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рода информации, включая интервьюеров, кодировщиков, технический персонал. 
администрация и руководители исследовательских групп обязаны заранее ставить 
в известность об этом всех сотрудников и по возможности ограничивать доступ к 
секретной информации.

6. социолог должен выработать специальную тактику, проявлять повышен-
ную осторожность в отношении респондентов при проведении анкетирования в 
группах, имеющих низкий социальный статус, включающих малограмотных и 
незнакомых с социологическими исследованиями. в случае повышенной угро-
зы раскрытия анонимности информации, полученной от таких респондентов, для 
предотвращения подобной ситуации социолог должен использовать различные 
средства и приемы, имеющиеся в его распоряжении.

7. нормой при оформлении соответствующей документации должно стать 
перечисление всех сотрудников, принимающих участие в исследовании, за исклю-
чением случаев, когда это может нанести вред кому-либо из них или противоречит 
желанию остаться анонимными.

8. социолог должен строить план своего исследования и использовать технику 
сбора информации в соответствии с законами, охраняющими права человека.

9. социолог обязан согласовывать свои действия с требованиями официальных 
властей, которые имеют отношение к проведению исследования, осуществлять все 
мероприятия с их согласия и при соответствующем надзоре.

В отноШении аВтоРстВа ПуБЛикаций социоЛоГическоГо 
хаРактеРа

1. при публикации результатов исследования социолог обязан указать всех его 
участников, включая студентов и аспирантов, если они не зарегистрированы спе-
циальным протоколом. сведения об авторстве должны точно отражать вклад каж-
дого из участников в процесс исследования и обработки полученных данных.

2. данные и материалы, цитируемые дословно и заимствованные из опубли-
кованных или неопубликованных работ других специалистов, должны сопрово-
ждаться ссылкой на автора. ссылка на идеи, разработанные в трудах других авто-
ров, даже если они не цитируются дословно, обязательна.

ПРи РедактиРоВании социоЛоГической ЛитеРатуРы

1. автор-социолог и редактор социологической литературы несут персональ-
ную ответственность за каждую конкретную публикацию. 

2. нормой работы редактора является отсутствие личной или идеологической 
предвзятости в отношении редактируемого материала, объективность.

3. редактор должен дать ответ автору представленной на рассмотрение руко-
писи в максимально короткий срок. чтобы исключить случаи задержки ответов и 
обеспечить высокое качество и объективность рецензий, он должен контролиро-
вать работу помощников редактора и рецензентов.
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4. работа, принятая к публикации, должна быть обязательно напечатана и в крат-
чайший срок.

5. редактор, получивший рецензии на предъявленную к публикации рукопись 
от лиц, которые рецензировали ее раньше для других изданий, должен получить 
рецензии и от других специалистов.

6. предоставление рукописи профессиональной газете или журналу гаранти-
рует им право первой публикации этой работы. Материал, предоставленный для 
публикации в журнал или газету, выходящие на русском языке, не может быть 
предоставлен в другой журнал или газету, также выходящие на русском языке, без 
официального разрешения первого издания, за исключением случаев, когда жур-
нальная практика это разрешает.

ПРи РецензиРоВании социоЛоГической ЛитеРатуРы

1. социолог обязан отклонить предложение о рецензировании работы, к кото-
рой не может отнестись без предвзятости (например, если автором данной работы 
является его учитель, друг или коллега, к которым он испытывает чувства призна-
тельности, конкуренции или враждебности) или если он не в состоянии дать та-
кую рецензию в срок.

2. рецензент обязан тщательно и в полном объеме проанализировать представлен-
ную ему на рассмотрение рукопись. все его оценки должны быть сделаны на высоком 
профессиональном уровне, с приведением конкретных доводов и аргументов.

3. если рукопись предлагается рецензенту на повторное рассмотрение, он обя-
зан об этом уведомить редактора, передавшего ему рукопись на рецензирование.

В ПРеПодаВатеЛьской РаБоте

1. преподаватель-социолог обязан защищать права студентов и аспирантов.
2. руководители факультетов, институтов и иных социологических структур 

должны обеспечить вверенное им учебное заведение высокопрофессиональными 
преподавательскими кадрами. преподаватели-социологи обязаны квалифициро-
ванно и ответственно исполнять свои обязанности.

3. преподаватель-социолог должен ясно и доступно излагать материал лекций, 
ставить студентов в известность о предполагаемом объеме изучаемого материала, 
давать непредвзятую и объективную оценку их работе.

4. руководители и преподаватели учебного заведения социологического 
направления должны проявлять одинаково объективное отношение ко всем без ис-
ключения студентам.

5. преподаватель-социолог не имеет права раскрывать информацию о студен-
тах, имеющую личный характер или не относящуюся к вопросам профессиональ-
ной компетенции.

6. преподаватель-социолог обязан руководствоваться только профессиональ-
ными критериями, исключающими личную и идеологическую предвзятость в от-
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ношении используемых учебных пособий, требований и содержания учебной про-
граммы.

ПРи соВместной РаБоте со студентами  
и асПиРантами социоЛоГических учеБных заВедений

1. социолог не имеет права использовать студентов в качестве объектов своего 
исследования без их добровольного согласия.
2. социолог не имеет права использовать работу студентов или результаты кон-

кретного социологического исследования всех студентов, внесших свой вклад в 
данное исследование. в вопросе о признании авторских прав студента социолог 
должен действовать согласно его желанию.

3. при общении со студентами социолог не имеет права подчеркивать свое 
профессиональное превосходство или недоброжелательное отношение к колле-
гам, обязан избегать конфликтных ситуаций.

4. социолог не имеет права для собственной (материальной или профессио-
нальной) выгоды использовать личные связи, особую благосклонность со стороны 
заказчиков, респондентов, студентов, ассистентов, администрации, коллег.

о РаБоте РукоВодитеЛей социоЛоГических учРеждений 
(оРГанизаций)

1. руководитель социологического учреждения (организации) обязан опре-
делить требования при приеме на работу, продвижении по службе, срок пребы-
вания в одной и той же должности и информировать об этом своих настоящих и 
будущих сотрудников. при решении вопросов о повышении сотрудника в должно-
сти администрация обязана руководствоваться только профессиональными крите-
риями.

2. руководитель социологического учреждения (организации) обязан обеспе-
чить равные возможности и объективное отношение ко всем сотрудникам на всех 
должностных уровнях.

3. руководитель социологического учреждения (организации) обязан создавать 
и поддерживать в коллективе нормальную рабочую атмосферу, предот вращать 
конфликтные ситуации и не допускать какой бы то ни было несправедливости в 
отношении любого из своих сотрудников.

4. все служащие, включая и тех, кто работает неполный рабочий день, в слу-
чае возникновения конфликтной ситуации имеют право на защиту и подачу жалоб. 
руководитель социологического учреждения (организации) обязан присутствовать 
при рассмотрении подобных жалоб и защищать права служащих. при необходи-
мости он обязан содействовать получению служащими соответствующих пособий 
и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.

при подготовке кодекса использованы положения, фиксирующие правила ра-
боты и этические нормы членов американской социологической ассоциации.
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внешнее влияние  
и политико-технологическое конструирование 
избирательной каМпании

события на украине, в грузии и в других государствах постсоветского про-
странства, предстоящие избирательные кампании в беларуси актуализируют 
проблемы оптимизации технологий поддержки принятия адекватных политических 
решений1. Эффективность реализации целей, принципов, методов и функций госу-
дарственного управления все в большей степени зависит от способности власти при-
менять на практике современный политико-технологиче ский инструментарий.

применительно к беларуси это прежде всего обуславливается необходимостью 
завоевания активной политической поддержки в условиях возрастающей открыто-
сти населения страны к внешним информационно-политиче ским воздействиям; 
наличием в стране системы «независимых» интеллектуальных центров, активно 
оппонирующих власти в постоянном контакте с влиятельными зарубежными цен-
трами; необходимостью выработки новой комбинации базовых стратегий, отве-
чающих национальным интересам страны в условиях расширения ес и нато, 
меняющейся конфигурации внешнеполитических приоритетов россии и т. д. [1].

динамика политических процессов конца XX – начала XXi столетия нагляд-
но демонстрирует стремление международного сообщества все активнее влиять 
на «неугодные политические режимы» через вполне демократические процеду-
ры выборов, референдумов, импичментов, балансируя на границе правового поля. 
в достаточно условной геометрической интерпретации эффективность избира-
тельного процесса определяется оптимальным соотношением между реальным 
административным ресурсом (ресурсом государственно-административного и 
политического управления), электоральной поддерж кой и масштабом признания 
международным сообществом (международный аспект рационально-правовой ле-
гитимности) (см. рис. 1). 

проектирование «оптимального треугольника» зависит от типологий поли-
тической системы и государства, стадии его жизненного цикла, политиче ской 
культуры и особенностей влияния на политический процесс внешних и внутрен-
них факторов.

решение столь многогранной стратегической задачи становится все более 
проблематичным без существенной технологизации политической деятельности. 
в современных избирательных кампаниях на первое место выходит уже не «что?» 

1 текст к. т. н. ильина М.в., шишковца М.а.
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(кандидат, политическая группировка, программа), а «как?», т. е. технологии заво-
евания и удержания власти (политические технологии). 

по мнению российского исследователя М.г. анохина, «политические техно-
логии – это совокупности наиболее целесообразных приемов, способов, процедур 
реализации функций политической системы, направленных на повышение эффек-
тивности политического процесса и достижение желаемых результатов в сфере 
политики» [2].

различают следующие виды политических технологий: нормативные и де-
виантные, явные и теневые, инновационные и традиционные, тиражируемые и 
уникальные, «жесткие» и адаптивные, региональные и глобальные [3]. Можно вы-
делить параллельные, последовательные и комбинированные, а также специаль-
ные, специализированные и универсальные политические технологии. на практи-
ке наиболее часто реализуются: маркетинговые и коммуникационные технологии; 
технологии регулирования и разрешения конфликтов; технологии ведения перего-
воров; технологии формирования имиджа; технологии лоббирования; избиратель-
ные технологии; технологии политического прогнозирования; технологии полити-
ческого консультирования и поддержки принятия решений [4].

политические технологии включают в себя как приемы достижения кратковре-
менных результатов (тактику), так и получение глобального длительного эффек-
та (стратегию). под политическими технологиями можно понимать технологии 
подготовки принятия решений в целях изменения политиче ской ситуации (по-
литических решений), алгоритмы и приемы активного воздействия на политиче-
ский процесс. Технологизация есть не что иное, как инновационный процесс по 
разработке и внедрению в практику современных технологий управления (в на-
шем случае – избирательная кампания).

в контексте технологизации избирательный процесс может быть представлен 
в виде упорядоченной последовательности формализованных процедур, объеди-
ненных единым замыслом. один из вариантов функционально-логического описа-
ния избирательного процесса представлен на рис. 2.

Рис. 1. Модель, интерпретирующая эффективность избирательного процесса
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по опыту, любая избирательная кампания состоит из следующих ключевых 
фаз: предвыборной, непосредственно избирательной кампании и поствыборной. 
в предвыборный период на основе глубоких аналитических исследований осу-
ществляется стратегическое и тактическое планирование. в период непосред-
ственно избирательной кампании (с момента объявления выборов и до опубли-
кования результатов голосования) реализуются мероприятия оперативного плана 
по материально-техническому, технологическому, финансовому, информационно- 
аналитическому, организационно-правовому, кадровому обеспечению. по наше-
му мнению, с точки зрения технологизации избирательного процесса наибольший 

Рис. 2. Функционально-логическая схема избирательного процесса
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прикладной интерес представляют информационно-аналитическое сопровожде-
ние и механизм установления результатов голосования.

по оценкам специалистов, современные избирательные кампании характери-
зуются рядом специфических признаков, среди которых выделяют возрастание 
роли средств массовой информации, психологии (психолингвистики, психодизай-
на, политического поведения) [5], способов анализа хода и исхода кампании, меха-
низмов закрепления успеха и социологического мониторинга [6].

в процессе технологического использования в избирательных кампаниях раз-
личного рода знаний сформировалось определенное множество базовых пара-
дигм – некоторых комплексов идей, концепций, схем или моделей, в границах ко-
торых действуют технологии [7].

основные парадигмы технологизации избирательного процесса, их сущность, 
достоинства и недостатки иллюстрируются рис. 3.

каждая избирательная кампания по своей сути уникальна. нельзя без риска для 
поражения дважды использовать один и тот же стратегический замысел и такти-
ческие приемы политической борьбы. Эффективность избирательного процесса 
как политического проекта определяется прежде всего глубиной его технологи-
зации, т. е. использованием стандартных процедур для решения типовых задач; 
творческой деятельностью посредством комбинирования избирательных техноло-
гий; применением нетривиальных решений. основные фазы избирательного про-
цесса выборов президента беларуси представлены на рис. 4.

Рис. 3. Основные парадигмы технологизации избирательного процесса
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необходимо отметить, что технологизация как процесс разработки и внедре-
ния современных политических технологий ради технологий может иметь вполне 
определенный обратный эффект (необоснованная трата материальных и финан-
совых ресурсов, интеллектуальное перенапряжение там, где достаточно исполь-
зования общепринятых административных мер). так, например, чрезмерное увле-
чение технологиями воздействия на массовое сознание в период предвыборной 
агитационной кампании вполне способно спровоцировать внутреннее сопротив-
ление. 

рассматривая основные теоретические аспекты технологизации политических 
процессов, мы намеренно акцентировали внимание на возрастании роли психологии 
и социологического мониторинга в современных избирательных кампаниях. 

практика последних лет на постсоветском пространстве позволяет утвер-
ждать, что наметилась тенденция к подмене классических выборов (как бескон-
фликтного способа разрешения общественных противоречий по поводу власти) 
технологиями массовой (прямой) политики, реализуемыми в рамках стратегий 
«бархатных» революций. «вызревающий» изнутри либо инициированный извне 
политический конфликт и технологии оспаривания результатов голосования ста-
новятся неизменными спутниками избирательного процесса. причем в каждом 
конкретном случае никто с уверенностью не может прогнозировать исход полити-
ческого противостояния. 

обратимся к наиболее показательному, на наш взгляд, примеру – украин ской 
президентской избирательной кампании 2004 года. по аналогии с Югославией и 
грузией политтехнологи назвали украинские выборы «оранжевой революцией» и 
заговорили о возможности экспорта «оранжевых технологий» в другие страны, 
имея в виду технологии активизации протестных настроений в обществе. 

одной из особенностей «оранжевых технологий» действительно является их 
побуждающий характер – формирование в общественном сознании представления 
о сопричастности в избирательном процессе огромного числа людей – «мы мо-
жем, нас много, вместе мы непобедимы!». при этом исключительная значимость 
придается так называемому социологическому конструированию реальности, 
которое в сша, в россии и на украине давно стало мощной индустрией, тесно 
связанной с политтехнологическим бизнесом. ключевой технологией «констру-
ирования» украинской «оранжевой реальности» выступила «война exit-poll’s»1.

по мнению ряда украинских и зарубежных аналитиков, именно данные exit-
poll’s послужили основанием для разворачивания «оранжевого противостояния» 
с требованием признать оппозиционного кандидата президентом. сработал из-
вестный специалистам «принцип большинства» – боязнь оказаться в меньшинстве 

1 Exit-poll – экспресс-опрос избирателей на избирательных участках после голосования. в мировой 
социологической практике используется довольно часто. реализация подобного рода проекта является по-
казателем развития уровня политической культуры и демократизации общества, особенно если говорить 
о странах бывшего социалистического лагеря. данные еxit-poll, с одной стороны, выполняют прогнозные 
функции (до объявления официальных результатов выборов позволяют с определенной точностью судить 
о конечных результатах). с другой стороны, данные экспресс-опросов позволяют оценить «прозрачность» 
проведенных выборов. если данные еxit-poll и официальные итоги голосования существенно разнятся 
между собой, то не исключено, что на ход выборов оказал значительное влияние т. н. административный 
ресурс (в данном случае фальсификация результатов выборов).
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побудила избирателей сделать «правильный выбор» и поддержать оппозицию в 
массовом протесте. чтобы понять природу данного явления, обратимся к фактам.

как отмечает и.н. па нарин, сценарий под кодовым названием «оранжевый 
майдан» был написан по технологиям американской корпорации rand в 2000 году 
джоном Маккинроем, бывшим ответственным сотрудником цру. его авторский 
гонорар составил $250 тыс. [8]. по некоторым данным, консультантом в. Ющен ко 
по организации exit-poll’s и немедленному опубликованию их результатов в прессе 
был один из самых известных американских политтехнологов дик Моррис.

задолго до выборов с участием зарубежных структур на украине была создана 
«коалиция за свободный выбор», тесно связанная с комитетом избирателей укра-
ины (киу) и фондом «демократические инициативы» (ди), под патронажем кото-
рого и реализовывался проект «национальный экзит-пол–2004».

организаторы проекта не скрывали, что финансировался он рядом зарубежных 
представительств, в частности, швейцарской дирекцией по вопросам развития и 
сотрудничества, программой демократических грантов посольства сша на укра-
ине, канадским агентством международного развития, посольствами канады, ни-
дерландов, великобритании, норвегии, дании на украине, шведским агентством 
по вопросам международного сотрудничества и развития sida, представитель-
ством еврокомиссии на украине, Фондом чарльза стюарта Мотта (сша), нацио-
нальным фондом поддержки демократии (сша), Международным фондом «воз-
рождение», фондом «евразия» и др.

в состав специально созданного под президентские выборы «социологиче-
ского консорциума» были включены наиболее рейтинговые исследователь ские 
структуры: киевский международный институт социологии (кМис), центр эко-
номических и политических исследований им. а. ра зумкова (цЭпи), фирма «со-
цис» и центр «социальный мониторинг» (цсМ). известно, что эти компании 
организовывали и проводили exit-poll на президентских выборах 1999 года. тогда 
умелое управление социологическим мониторингом способствовало убедитель-
ной победе л. куч мы. по замыслу разработчиков стратегии избирательной кампа-
нии, данные «социологического консорциума» должны были подтвердить победу 
«нужного кандидата». 

схема установления результатов голосования на выборах президента украины 
с использованием социологических центров как элементов системы альтернатив-
ного наблюдения представлена на рис. 5.

как ни странно, но уже с началом голосования (с 31 октября 2004 года) в со-
циологической среде наметились серьезные разногласия (в частности, по пово-
ду методик проведения exit-poll), что не позволило в первом туре выборов сфор-
мулировать аргументы для каких-либо протестных политических акций. цЭпи 
и кМис, проводившие «закрытый» опрос (при помощи урн), отдали предпо-
чтение в. Ющенко, а «социс» и цсМ, пользовавшиеся традиционной методи-
кой, – в. януковичу. причем последние (очевидно, под давлением определенных 
политических сил) изменили свои данные буквально через полчаса после их офи-
циального объявления и позже покинули консорциум.

Сокращения, принятые на схеме: IRI – Международный республиканский 
институт; ned – национальный фонд за демократию; ndi – националь-
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ный демократический институт; iRf – Международный фонд «возрождение»; 
usaid – агентство международного развития (сша); WB – всемирный банк; 
cida – агентство международного развития (канада); dfid – департамент по 
международному развитию правительства великобритании; Tads – британская 
консалтинговая компания; фом – Фонд общественного мнения; Вциом – все-

Рис. 5. Схема установления результатов голосования с использованием данных 
социологических исследований по методике exit-poll
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российский центр изучения общественного мнения; исси – институт срав-
нительных социальных исследований; GfK-usm – консалтинговая компания, 
занимавшаяся в период выборов 2004 года мониторингом средств массовой ин-
формации.

трансформация «электоральных предпочтений» в ходе голосования в 1-м туре 
иллюстрируется диаграммой 1.

Диаграмма 1
трансформация «электоральных предпочтений»  

в ходе президентской избирательной кампании на украине

комментируя развал «социологического консорциума», директор фонда «де-
мократические инициативы» илько кучерив заявил, что 31 октября участники 
проекта столкнулись с коррупцией в среде социологических организаций – «фак-
тически мы озвучили сфальсифицированные результаты исследования». в печати 
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даже фигурировали сведения о якобы имевшем место подкупе социологов с целью 
изменить результаты в пользу в. Ющенко. 

во втором туре явное несоответствие данных «национального экзит-по-
ла–2004» и цик послужило основанием для эскалации политического конфликта, 
протестных выступлений «обманутого электората», инициирования политической 
реформы на украине и необходимости переголосования второго тура. 

как и следовало ожидать, на фоне «оранжевого противостояния» социологи 
«единодушно» подтвердили победу в. Ющенко, о чем свидетельствуют данные 
диаграммы 2.

Диаграмма 2
Результаты переголосования на выборах президента украины  

(по состоянию на 07:00 27 декабря 2004 года)

Примечания: 1. данные штаба в. Ющенко даны на основании результатов аль-
тернативного наблюдения после обработки 76 % бюллетеней. 2. официальные дан-
ные цик – после обработки 91 % бюллетеней. 3. красным цветом выделены данные 
exit-poll на выходе с избирательных участков, проведенных: а) данные «националь-
ного экзит-пола–2004» – опрошены 29 259 человек на 460 участках; б) опрошено 
13 500 человек на 355 участках (уиси своих данных не представил); в) амери-
канской фирмой «тhe luntz research company» по заказу телекомпании ictV опро-
шены 10 000 человек (каждый 25-й или 35-й избиратель) в 27 регионах украины.

обратим внимание на exit-poll, проведенный по заказу телекомпании ictV 
американской фирмой «тhe luntz research company» под руководством франка 
Ланца и дугласа Шоэна. по данным украинской негосударственной организации 
«институт массовой информации», за обоими американцами тянется «подозри-
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тельный шлейф» обоснованных обвинений в манипуляции результатами exit-poll’s 
и нарушении соответствующего избирательного законодательства в тех странах, 
где они работали. 

в частности, «Франк ланц в 1997 году получил официальное предупреждение 
от американской ассоциации исследования общественного мнения о том, что он 
нарушил кодекс профессиональной этики и практики ассоциации». Это было свя-
зано с его отказом предоставить ассоциации материалы о проведенном им широко-
масштабном исследовании, в котором изучалось отношение американцев к респуб-
ликанской программе «контракт с америкой». Это дало основания обвинить ланца 
в сознательной подделке или манипулировании данными, согласно которым, 60 % 
общественности поддержали все положения названной программы. не менее скан-
дальная репутация и у возглавляемой дугласом шоэном компании «penn, schoen 
& Berland». так, в Мексике руководство компании в нарушение законодательства 
страны отказалось предоставить информацию о спонсорах экзит-пола.

описанная выше «чехарда» в данных exit-poll’s свидетельствует в пользу 
жесткой политической борьбы между внешними и внутренними центрами влия-
ния с целью переломить ситуацию в свою пользу. с учетом данного обстоятель-
ства итоговое «единодушие» украинских социологов выглядит как-то противоесте-
ственно и позволяет говорить об откровенном манипулировании общественным 
сознанием с использованием ангажированных социологиче ских структур.

как уже отмечалось, в настоящее время с подачи некоторых наиболее ради-
кальных политиков в экспертных кругах активно муссируются прогнозы отно-
сительно возможного экспорта «оранжевых технологий» в другие страны снг – 
Молдову, киргизию, беларусь и даже россию. 

насколько оправданы прямые аналогии с украиной?
за полгода до украинских событий в интервью газете «комсомольская правда» 

президент американского фонда ned карл гершман, оценивая как среднюю воз-
можность повторения в беларуси «грузинского сценария», в качестве основных 
необходимых для этого факторов выделил следующие: 

• наличие у оппозиции популярного лидера; 
• степень вовлеченности в события международного сообщества; 
• степень подконтрольности выборов зарубежным наблюдателям.
очевидный успех украинской оппозиции и, возможно, указанные выше реко-

мендации к. герш мана, вдохновили «независимых» белорусских политтехнологов 
на формирование альтернативной «стратегии победы». 

один из возможных сценариев представлен на рис. 6.
Мы не беремся судить, насколько эффективной может быть предлагаемая страте-

гия в нынешних белорусских условиях. обратим внимание лишь на некоторые аспек-
ты. значение внешнеполитических факторов представляется нам умышленно прини-
женным. вполне вероятно, что евросоюз постарается развить «украинский успех» 
прежде всего в целях ослабления американского влияния в европе. ведь беларусь, 
как и украина, имеет большое стратегиче ское значение в контексте региональной 
безопасности. россия с учетом «оранжевого опыта» по этой же причине наверняка 
предпримет определенные шаги по противодействию попыткам запада создать на 
нашей территории новую «площадку» для очередной «бархатной» революции.
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Рис. 6. Возможная «стратегия победы», основанная на украинском опыте (по ма-
териалам публикаций в белорусской «независимой» прессе)
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справедливости ради заметим, что ни у одной из этих сторон пока нет эффек-
тивных рычагов влияния на общественное сознание как движущий фактор воз-
можного революционного движения. оппозиция, традиционно ориентированная 
на запад, окончательно утратила свой и без того ничтожный авторитет в бело-
русском обществе, формирование же пророссийски настроенных оппозиционных 
сил видится весьма проблематичным в силу разновекторности российского по-
литического истеблишмента и неопределенности политики кремля в отношении 
беларуси.

по опыту украинских выборов «независимые» политтехнологи одним из клю-
чевых условий успеха в борьбе за общественное мнение рассматривают «социоло-
гическое конструирование реальности». однако в отличие от украины в беларуси 
к результатам социологических исследований относятся с явным недоверием.

так, по данным ноябрьского опроса белорусского независимого института со-
циально-экономических и политических исследований (нисЭпи), по итогам об-
щенационального референдума 17 октября 2004 года 44,3 % избирателей считают 
более достоверными данные цик, в то время как результатам exit-poll института 
гэллапа доверяют лишь 28,6 %. 

Диаграмма 3
отношение населения Беларуси к акциям протеста 18–20.10.2004 г.  

(по данным общенационального опроса НИСЭПИ в ноябре 2004 г.)

как следует из ноябрьского отчета о. Манаева, «для бурных протестов по-
давляющее большинство белорусов поводов не нашло, иначе у нас давно бы по-
явился свой “Майдан незалежнасцi”. иными словами в обществе еще не нако-
пилось критической массы недовольства. и что бы ни говорили о возможности 
современных политических технологий в процессе подготовки и проведения рево-
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люций, об их решающей роли в киевских событиях, позволим себе не согласиться 
с такими утверждениями». 

Примечание: 2,2 % респондентов затруднились с ответом.

трудно сказать, удастся ли в такой ситуации «независимому социологиче-
скому сообществу» раскачать общественное мнение в беларуси в пользу некой 
альтернативы. нельзя исключить, что определенный технологический потенциал 
для этого имеется. схема на рис. 7 дает представление о роли и месте «независи-
мых» социологических центров в информационно-аналитической структуре бе-
лорусского гражданского общества. Мы обозначили ее часть, объединенную в так 
называемую белорусскую ассоциацию фабрик мысли (баФМ).

Сокращения, принятые на схеме: Риси – российский институт стратегиче-
ских исследований; ис Ран – институт социологии российской академии наук; 
иВи – институт восточных исследований (кельн); иПи – институт политиче-
ских исследований (варшава); умэ – университет мировой экономики (килль); 
су – свободный университет (берлин); sida – агентство международного раз-
вития (швеция); SALA – ассоциация местных властей (швеция); case – центр 
социально-экономических исследований (варшава).

как видно, отечественные социологические структуры связаны с аналогичны-
ми зарубежными центрами, определявшими «политический климат» в ходе укра-
инской избирательной кампании 2004 года. разница заключается лишь в интен-
сивности и легальности контактов, источниках и объемах финансирования. ряд 
белорусских политологов считают, что для организации в беларуси «оранжевой 
революции» местной оппозиции потребуется гораздо более существенная помощь 
из-за рубежа, в то время как на украине значительная часть финансовых средств 
(особенно на этапе «оранжевого противостояния») поступала из местных источ-
ников. 

украинский политолог а. дергачев в эфире радио «свобода» делает следую-
щие выводы: «…можно сказать, что в беларуси не существовало в последние годы 
достаточного пространства, чтобы могла произойти самоорганизация гражданско-
го общества, чтобы могло развиться широкое организованное оппозиционное дви-
жение. Вряд ли существует в Беларуси такой настрой большинства, чтобы 
развернуть революционное движение» [9].

оценивая вероятность экспорта «оранжевого чуда» в другие страны снг, со-
трудник украинского «пятого канала» даниил яневский утверждает: «они (но-
вые власти украины. – Примеч. авторов) ничего экспортировать никуда не могут, 
ведь они не знают, что экспортировать, как и при помощи каких механизмов. 
“оранжевая” идеология – это идеология новой украинской гражданской нации – 
нового среднего класса. Эти люди не отдадут свою монополию на оранжевый цвет 
новой власти, которая обязана им своей победой» [10].

по мнению политолога александра Фадеева, «…опыт Югославии, грузии, 
украины и ряда других стран явственно показал, что даже самый эффективный 
административный ресурс, самые вышколенные силовые ведомства не могут 
обеспечить политическую победу действующей власти, если она не будет иметь 
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действенной поддержки со стороны собственных граждан и устойчивого положе-
ния в системе международных отношений, мощных государств-союзников, гото-
вых прийти на помощь» [11].

иными словами, государство, как непосредственный участник избирательно-
го процесса, в целях национальной безопасности должно обеспечить оптималь-
ное соотношение между реальным ресурсом государственно-административного 
(политического) управления, электоральной поддержкой и мас штабом призна-
ния международным сообществом, а политико-технологическое конструирование 
должно стать одним из основных факторов повышения эффективности государ-
ственного управления.

Рис. 7. «Независимые» социологические центры Беларуси в информационно-
аналитиче ской структуре гражданского общества
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      генеральному секретарю цк кпсс 
      М.с. горбачеву

глубокоуважаемый Михаил сергеевич!

В период между XXVI и ХХVII съездами партии Отдел методологии и исто-
рии социологии Института социологических исследований АН СССР провел ис-
следование «Показатели социального развития советского общества», которое 
охватило ряд крупных республик, областей и городов страны. В ходе исследования 
была получена информация о некоторых важных тенденциях и противоречиях в 
социальном развитии советского общества. Научная обработка этих данных в 
полном объеме займет известное время. Между тем результаты исследования на 
стадии их предварительного обобщения могут быть учтены при подготовке ма-
териалов ХХVII съезда уже сегодня.

В силу вынужденной краткости изложения в представленной записке речь 
идет преимущественно о наиболее острых проблемах и негативных тенденциях в 
социальном развитии СССР и путях их устранения. Как руководитель этого ис-
следования, считаю своим долгом ознакомить Вас с первыми результатами обоб-
щения полученной информации.

      16.03.1986 
      зав. отделом иси ан ссср
      г.в. осипов

прилагается: «о некоторых тенденциях и противоречиях социального разви-
тия ссср».
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о некоторых тенденциях 
и противоречиях социального развития ссср1

социаЛьные ПРоБЛемы, сВязанные с ПоВыШением 
эффектиВности оБщестВенноГо ПРоизВодстВа

1. проведенное социологическое исследование выявило известную стагнацию 
в движении квалификационной структуры рабочего класса. если в 1962–1972 гг. 
наблюдался значительный прогресс в этой области, то есть перераспределение низ-
ших и высших квалификаций в пользу высших, то в по следнем десятилетии этот 
процесс практически стабилизировался. соотношение высших, средних и низших 
разрядов в рабочей квалификации в эти периоды выглядит следующим образом:

в 1962 г. – 13:50:37
в 1972 г. – 22:51:27
в 1982 г. – 25:50:25
во многом стихийно складывавшаяся социальная политика в этой обла сти, про-

явившаяся, в частности, в отношении к научно-техническому прогрессу, привела к 
тому, что существующий уровень автоматизации в промышленности, не сопровожда-
емый разработкой механизма нивелирования негативных явлений автоматизации, со-
здал такую ситуацию, что до 40 % рабочих мест не требует высокой квалификации и 
работа там выполняется вручную или же с помощью простых механических инстру-
ментов. частичная, некомплексная автоматизация, невысокий технический уровень 
внедряемых типовых автоматов и полуавтоматов ведут к сокращению (приблизитель-
но в 2,5 раза) рабочих мест, требующих высококвалифицированных рабочих, и в то 
же время воспроизводит одну треть рабочих мест низкой квалификации. более 50 % 
рабочих высокой квалификации используются не по назначению.

сложившееся несоответствие между потребностями производства и профессио-
нально-квалификационной структурой кадров сдерживает экономическое развитие 
общества. сохранение такой тенденции в социальной политике при активном раз-
вертывании научно-технического прогресса и общей интенсификации производства 
неизбежно приведет к дальнейшему сокращению слоя средне- и высококвалифици-
рованных рабочих и росту слоя низкоквалифицированных рабочих.

заслуживает внимания то обстоятельство, что общеобразовательный уровень 
советских рабочих не уступает развитым государствам мира, чего нельзя сказать об 
уровне специальной подготовки. средний срок подготовки квалифицированного ра-

1 текст подготовлен группой сотрудников института социологических исследований под руководством 
в то время член-корр. ран осипова г.в.
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бочего в ссср уступает таковому в сша, японии, гдр и чсср. даже на новых пред-
приятиях в машиностроении, электроэнергетике, химической промышленности и 
других отраслях фактический уровень квалификации рабочих отстает от обществен-
но необходимого, колеблясь на уровне 75–82 %. исследование показывает, что до 
70 % случаев брака и 30 % поломок оборудования на предприятиях машиностроения 
являются следствием недостаточно высокого уровня квалификации рабочих.

2. не лучше обстоит дело и у инженерно-технических работников. для итр и 
служащих характерно, в основном, формальное совпадение структуры требуемо-
го и реального образования. только 60–70 % лиц, имеющих высшее, и 40–50 % – 
среднее специальное образование, используются в соответствии с полученным 
образованием. сложным умственным трудом заняты в среднем 30–35 % всех ди-
пломированных инженеров, а собственно творческим инженерным трудом – толь-
ко 10 %. в ходе исследования выявлено, что у 40–45 % инженерных работников со-
держание производственной деятельности не отвечает требованиям инженерного 
труда. большая же часть инженерных работников занята поддержанием функци-
онирования существующей техники и организационно-управленческой системы 
(обслуживание управления – 55 %, труд по эксплуатации технической системы – 
39 % и труд непосредственного организатора и руководителя производственных 
процессов – 32 %). иными словами, ориентация инженера на разработку новых 
технических и технологических систем, на внедрение научно-технического про-
гресса в практику, когда инженер выступал бы инициатором научно-технического 
прогресса, лишь в самой небольшой степени характеризует современное промыш-
ленное производство.

Между тем исследование выявило, что около 80 % специалистов проявляют силь-
ный интерес к самостоятельному решению сложных инженерных задач, хотя реально 
такую возможность предоставляет только 20 % занимаемых ими рабочих мест.

нерациональное использование рабочей силы приводит к огромным экономи-
ческим и социальным потерям, не говоря уже об эрозии нравственного потенциала 
работников. получил развитие процесс деформации в сфере мотивации повыше-
ния квалификации. так, если в 1980 г. основным мотивом повышения квалифи-
кации, и в том числе повышения образования, была производственная необходи-
мость, а социальный статус работника общественное мнение оценивало в связи с 
тем, насколько он необходим обществу в связи с удовлетворением именно произ-
водственной необходимости, то в 1984 г. эта оценка претерпела изменения. основ-
ными мотивами повышения квалификации и получения высшего образования 
стали социальный престиж и расширение кругозора, чаще всего совершенно не 
связанного с производственной необходимостью, с отношением к труду вообще. 
в немалой степени этому способствует и глубокий разрыв между общеобразова-
тельной и специальной подготовкой.

серьезную тревогу вызывает и показатель удовлетворенности работой. если в 
целом среди рабочих и итр удовлетворены своей работой 60–67 %, то среди тех, 
чья квалификация не совпадает с требованиями рабочих мест, эта цифра снижает-
ся до 45–50 %.

сложившаяся социальная ситуация требует принятия мер, которые могут по-
ложить начало позитивным сдвигам в этом плане, основанным на учете при вне-
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дрении автоматизации и механизации не только экономического, но и социального 
эффекта. было бы целесообразно в этой связи ввести в план социально-экономи-
ческого развития ссср на Xii пятилетку показатель перераспределения низших 
и высших квалификаций в промышленности минимум на 2–3 % в пользу послед-
них, а на перспективу до 2000 г. – на 3–4 %, непосредственно связав подготовку 
инженерных кадров с показателями деятельности предприятий, включая затраты 
на подготовку.

Меры, принятые кпсс по повышению статуса инженерного труда в промыш-
ленности, должны сказаться уже в течение Xii пятилетки. однако представляется 
целесообразным пойти дальше и при формировании социальной политики вве-
сти показатель сокращения сложившегося разрыва между квалификацией рабо-
тающих и рабочими местами в среде итр. резко сократить численность работни-
ков, имеющих высшее образование, но работающих не в соответствии со своей 
квалификацией (для инженеров – на 15 %, а для имеющих среднее образование – 
на 25 %). введение плановых заданий по этим показателям позволит более точно 
контролировать уровень технического развития отраслей промышленности с по-
зиций социальной политики.

3. проведенное исследование выявило противоречие между бригадной фор-
мой организации труда и традиционно сложившимися формами организации 
производства.

несмотря на очевидные преимущества бригадной формы организации тру-
да, 40 % членов бригад считают, что администрация не заинтересована в предо-
ставлении реальных прав рабочим для участия в самоуправлении, а более 30 % 
убеждены, что администрация лишь на словах поощряет участие рабочих в управ-
лении и самоуправлении, на деле же не учитывает их мнения.

руководящие звенья не заинтересованы в отработке механизма оплаты труда, 
в результате чего 30–40 % членов бригад считают несправедливой оценку их тру-
дового вклада, 76 % – жалуются на недостатки планирования, 62 % – на перебои в 
материально-техническом снабжении, 83 % – на неритмичность работы, что при-
водит к росту сверхурочных работ почти вдвое по сравнению с работой по индиви-
дуальному наряду и даже к снижению заработков членов бригад. все это сказыва-
ется на трудовой дисциплине, которую 37–45 % опрошенных сами оценивают как 
невысокую. в то же время исследование выявило, что среди рабочих, работающих 
по индивидуальному наряду, трудовая дисциплина выше.

отмеченные недостатки приводят рабочих к разочарованию в данной прогрес-
сивной форме организации труда, 43 % членов бригад уже сейчас убеждены, что 
эта форма организации труда, не давая ощутимых реальных выгод, создает у них 
дополнительную психологическую напряженность и из-за погони за высокими ре-
кордными показателями ухудшает взаимоотношения между людьми.

4. в ходе исследования вскрыто противоречие между формальным и фактическим 
участием трудящихся в управленческой и социально-политической деятельности.

только 15 % рабочих и 37 % итр на непрофессиональной основе принимают 
всестороннее участие в руководстве, управлении, организации и контроле соци-
ально-производственной деятельности. Между тем исследование показало, что в 
среде этих категорий трудящихся накопился большой потенциал нереализованной 
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социальной активности в сфере управления производством. так, знания о соци-
альной ценности участия в управлении имеют около 70 % рабочих и итр, убе-
жденную субъективную готовность участвовать в нем – 49 %.

большая доля опрошенных указала, что участие в управлении тесно связано с 
возможностью критики в адрес профессиональных управленческих и руководящих 
работников, однако в среде рабочих и итр она развита недостаточно широко, нет 
навыка, привычки, существует просто боязнь. от 58 до 73 % трудящихся указывают 
на широкую возможность публично критиковать деятельность рядовых работников 
предприятий, в то время как, по мнению 73–81 % обследованных, возможность кри-
тики партийных руководителей предприятия и его администрации сильно ограниче-
на. большинство трудящихся прямо отмечают, что они опасаются преследования со 
стороны последних за критику. причем оценка возможности критики среди рабочих 
на 30–40 % меньше, чем среди итр, что свидетельствует о том, что значительная 
часть рабочих не чувствуют себя хозяевами производства, не видят реальных воз-
можностей активно вмешиваться в исправление имеющихся недостатков.

таким образом, существует значительная «разность потенциалов» между воз-
можным участием трудящихся в управлении производством и их действительным 
участием. уменьшение этой «разности» является насущной проблемой в социаль-
ной политике и немалым резервом как в деле ускорения научно-технического раз-
вития, так и социально-экономического развития в целом. по всей видимости, для 
более реальной оценки (и самооценки) рабочими и итр своего действительного 
положения и роли в повышении эффективности экономики должны быть внесены 
соответствующие коррективы в работу средств массовой информации, в пропаган-
дистскую работу в этой области, а также в публикуемые результаты научных ис-
следований, которые сейчас нередко «подгоняются под заданный ответ».

5. решение проблемы достижения полного социального равенства и социаль-
ной справедливости перенесено из сферы социальной в сферу экономическую, что 
неправомерно с теоретической точки зрения. в результате заработная плата, сред-
недушевой доход и жилищные условия работников сложного труда оказались фак-
тически приравненными и сведенными к материальным условиям жизни работни-
ков простого труда.

до революции заработная плата рабочего и специалиста соотносилась как 1:20, 
после социалистической революции – как 1:5, в 1940 г. это соотношение было 1:2, 
в 1962 г. – 1:1,5.

в настоящее время, если принять сложность труда рабочих 1 – 3-го разрядов за 
100 %, то сложность труда рабочих 5 – 6-го разрядов составит 142 %, специалистов 
без высшего образования – 184 %, специалистов с высшим образованием – 312 %. 
в то же время заработная плата рабочих 5 – 6-го разрядов составляет 112 %, специ-
алистов без высшего образования – 108 %, специалистов с высшим образованием – 
116 % от заработной платы низкоквалифицированных рабочих, то есть практически 
сложность труда при установлении заработной платы не учитывается. более того, 
оплата сложного труда приравнена фактически к оплате труда простого. Это означа-
ет, что материальные стимулы качества труда утратили свое значение.

аналогичные показатели дает и официальная статистика. по сравнению с за-
работной платой неквалифицированного рабочего, принятой за 100 %, заработная 
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плата служащего составляет 105 %, квалифицированного рабочего – 112 %, специ-
алиста с высшим образованием – 110 %.

незначительными являются и различия по среднедушевому доходу на члена 
семьи: 32–43 % рабочих и итр имеют минимальный размер дохода (54–92 руб.); 
42–51 % – средний размер (92–149 руб.); 14–16 % – максимальный (149–187 руб. 
и выше). Жилищные условия социальных групп также достаточно сходны: малую 
обеспеченность (менее 5 кв. м на члена семьи) имеют 23 % рабочих и 13 % итр; 
среднюю (от 5 до 15 кв. м) – 62 % рабочих и 70 % итр; высокую (более 15 кв. м) – 
14 % рабочих и 16 % итр.

игнорирование количественно-качественной разницы между простым и слож-
ным трудом, нарушение этого объективного экономического закона ведут к тому, 
что снижаются материальные стимулы движения работников ко все более квали-
фицированному труду.

социаЛьные ПРоБЛемы, сВязанные с отноШением 
тРудящихся к сВоему ПоЛожениЮ В оБщестВе 
и к оБщестВу В цеЛом

обращает на себя внимание факт низкой степени удовлетворенности трудя-
щихся ссср различными сторонами их жизнедеятельности. приведем некоторые 
данные (в %) (см. табл. 1).

низкий уровень показателей удовлетворенности трудящихся ссср отдель-
ными сторонами жизни свидетельствует не только об объективных трудностях 
(например, жилищных условиях), но и об относительно низкой эффективности 
функционирования отдельных социальных институтов (например, здравоохране-
ния) и существенных недостатках идеологической работы.

Таблица 1
Показатели удовлетворенных Регионы  

 Горьковская днепро- азербай- Белорусская обл. петровская джанская 
сссР обл. обл.

Показатели 
удовлетворенных

Регионы
Горь-

ковская обл.
днепропет-
ровская обл.

азербай-
джанская ссР

Белорусская 
ссР

работой 64, 65,9 70,9 56,3
образованием 32,6 37,3 31,8 29,9
Материальным положением 35,4 35,1 35,6 27,6
Жилищными условиями 33,1 42,4 39,7 31,1
условиями жизни и 
жительства 44,4 50,2 49,6 45,5

общественной 
деятельностью 35,3 43,7 36,2 34,1

способом проведения досуга 41,0 38,7 41,6 35,9
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Показатели 
удовлетворенных

Регионы
Горь-

ковская обл.
днепропет-
ровская обл.

азербай-
джанская ссР

Белорусская 
ссР

отношениями с коллегами 65,7 56,7 68,5 61,4
отношениями в семье 71,5 77,9 79,5 73,1
состоянием здоровья 45,9 42,1 57,9 45,8
Жизнью в целом 42,9 42,2 49,0 32,5

6. серьезным тормозом социально-экономического развития ссср является рас-
пространение таких антисоциальных явлений, как пьянство, воровство, хулиганс тво, 
взяточничество, использование служебного положения в личных целях и т. п.

около 80 % (77,4) трудящихся страны серьезно обеспокоены широким рас-
пространением алкоголизма и считают, что принятые кпсс и советским государ-
ством меры по искоренению алкоголизма как социального явления – это лишь пер-
вый шаг, что они должны быть значительно усилены со временем.

важной проблемой остается защита чести, достоинства и собственности гра-
ждан. по данным социологических исследований, каждый второй (49,1 %) пред-
ставитель интеллигенции и каждый третий (32,5 %) рабочий подвергся хули-
ганским действиям или словесным оскорблениям на улице или в транспорте.

почти четверть трудящихся (23,7 %) не чувствуют себя в безопасности в рай-
оне своего проживания, а каждый десятый (8–11 %) ощущает постоянную угро зу 
нападения или словесного оскорбления.

широкое использование экономических рычагов хозяйственного расчета без 
соответствующего нравственного воспитания людей объективно порождает все 
расширяющуюся аномалию, связанную только с заботой о том, как бы больше за-
работать. она создает нравственную почву для роста правонарушений. так, почти 
половина трудящихся (43,6 % рабочих и 46,4 % представителей интеллигенции) 
указывает на широкую распространенность «рвачества» в трудовых коллективах. 
особенно пагубно подобные явления сказываются на молодежи, которая реаги-
рует на них значительно острее, чем люди старшего поколения. Это усугубляется 
тем, что борьба с названными явлениями ведется крайне пассивно.

у значительной части трудящихся ссср (40 %) вызывает недоумение переход 
страны к «пассивной обороне» против воровства и хищений социали стической соб-
ственности. практически все надо прятать, защищать, охранять, что требует огром-
ных материальных затрат.

создание систем «ведомственной» и «вневедомственной» охраны, расширение 
числа предприятий по производству технических средств охраны собственности 
советских граждан и т. д. переносят центр тяжести борьбы с этими явлениями из 
социальной сферы в сферу техники. Это глубоко порочная теория.

партия должна поставить и решить задачу перехода к активному наступлению 
и полному искоренению воровства и различных форм хищений как личной, так и 
общественной собственности как способа утверждения жизненных позиций и со-
циального статуса личности.

Продолжение таблицы 1
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стратегическая цель –  
социальное обновление общества

оГРаниченность стаРоГо социаЛьноГо мыШЛения

старое социальное мышление исходило из того, что все проблемы общественного 
развития можно решить посредством совершенствования безличностных структур1. 
достаточно создать совершенную социальную структуру (например, администра-
тивный аппарат) или совершенный механизм социального управления (например, 
промышленные и сельскохозяйственные обкомы, раздробить сельскохозяйственное 
производство на сектора – мясной, молочный, зерновой и т. д.), и общество в крат-
чайший срок достигнет своих социальных целей (например, догнать и перегнать 
америку в 2–3 года по производству молока и мяса на душу населения) и реализует 
свои социальные идеалы (например, в течение 20 лет построит коммунизм).

Это мышление выпускало из виду, что социальные структуры функциониру-
ют, а социальные механизмы приводят в движение посредством деятельности лю-
дей, находящихся в самых различных связях и отношениях и осуществляющих 
свою деятельность во имя удовлетворения своих индивидуальных потребностей и 
интересов, что их деятельность должна быть соответствующим образом мотиви-
рована и стимулирована. именно поэтому отправной пункт перестройки всей си-
стемы общественных отношений, осуществляемый ссср, – не социально-эконо-
мические структуры и организационные формы, а человек, мотивы и стимулы его 
социальной деятельности, его мышление и психология.

перестройка, если относиться к ней серьезно, начинается с ломки старых 
стереотипов и социальных установок. в этом ее коренное отличие от всех пред-
шествующих перестроек, которые поглотили большие материальные средства, а 
экономический и социальный эффект которых был ничтожен. с точки зрения со-
циологии перестройка означает выработку нового, не только экономического, но 
и социологического мышления и его практического приложения. Философской 
основой перехода к новому социологическому мышлению является преодоление 
пережитков метафизического материализма, получившего распространение в се-
редине XX в. в форме структурного функционализма, основной постулат которо-
го: человек – продукт системы, нацеливает на решение всех проблем социально- 
экономического развития главным образом путем совершенствования различных 
экономических, социальных, политических и других общественных структур, раз-
личных организационных и правовых форм и т. д. в переходе к новым безличност-

1 текст  ак. ран осипова г.в.
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ным структурам и организационным формам, доведенным до идеала, усматрива-
ется основная панацея от кризисных и застойных явлений.

рассматривать человека только как продукт системы, сводить содержание, ха-
рактер и направление его деятельности к детерминации ее объективным положе-
нием в данной структуре, обусловленными этим положением потребностями и 
интересами, – значит остановиться на половине пути. идеализируя безличност-
ные структуры, нормативные и законодательные акты, структурный функциона-
лизм забывает, что они (структуры и формы) являются результатом человеческой 
деятельности. структуры начинают функционировать, т. е. обретают социальное 
бытие, только когда они наполняются действующими личностями. они функцио-
нируют не сами по себе, а приводятся в движение индивидами и группами инди-
видов. человек не только продукт социальной системы. сами системы являются 
продуктом человеческой деятельности.

личность является не только следствием, но и причиной социально значимых 
действий (как позитивных, так и негативных), совершаемых в границах данной си-
стемы, начиная с цеха, предприятия и кончая отраслью и государством в целом. со-
циальные отношения и сама личность, как совокупность социальных отношений, 
не являются атрибутом каких-то безличностных социальных систем и их структур-
ных элементов. характер и содержание социальных отношений преломляются через 
социальные качества действующих личностей. объективная детерминация, то есть 
воздействие социальной си стемы на действующие личности, неразрывно связана с 
субъективной детерминацией, то есть воздействием действующих личностей на со-
циальную си стему. и проблема заключается в том, чтобы установить, в какой степе-
ни созда ваемые человеком экономические, социальные, политические и идеологи-
ческие системы не только учитывают его потребности и интересы (которые сами по 
себе могут принять застойный характер), но и способствуют проявлению индивиду-
альности человеческой личности, ее творческих задатков.

перестройка имеет смысл, если она направлена на разрушение старых, ско-
вавших индивидуальное творчество, и выявление новых, позволяющих всесто-
ронне использовать инициативу и способности индивидов при решении различ-
ных проблем, структур и организационных форм, и в этом ее революционная 
сущность. расширение диапазона действия индивидуальности выступает в каче-
стве важнейшего ее агента, способа и предотвращения появления и развития кри-
зисных, застойных и негативных явлений. все явления, которые мы наблюдаем в 
повседневной жизни и исследуем, – это не следствие функционирования безлич-
ностных структур, а результат деятельности людей, осуществляющих ее в про-
цессе группового взаимодействия во имя достижения определенных целей, ин-
тенсивность же их проявлений означает перерыв в поступательном развитии. Это 
результат социального мифотворчества и потери социальной ответственности.

когда нет умения, понимания и знания того, что нужно делать для реального ре-
шения той или иной проблемы (научной, искусствоведческой или экономической), 
на первый план выдвигается то, что не требует специальных знаний, особых затрат 
умственной энергии, т. е. структурная и организационная перестройка. решение лю-
бой проблемы ставится в зависимость от создания новых организационных и право-
вых структур, принятия законов, дополнительного финансирования и т. д. в результа-
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те растет численность министерств, ведомств и учреждений, разбухают их штаты, не 
ослабляется, а усиливается воздействие бюрократии на все стороны жизнедеятель-
ности общества. бюро кратия превращается в реальную социальную силу. и все это 
осуществляется во имя общественного блага и от имени науки. в действительности 
же создается видимость активности, получают развитие псевдоактивность, псевдо-
деятельность и псевдонаучность. структуры и организационные формы меняются, а 
научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие общества не толь-
ко замедляются, но и начинают сопровождаться возникновением кризисных и застой-
ных явлений. Эти явления означают нарушение процессов поступательного развития, 
с объективной необходимостью ведут общество к социальной катастрофе.

кризисные явления складываются в ситуациях, в которых индивиды и группы 
индивидов оказываются не в состоянии разрешить проблемы, порожденные изме-
нившимися экономическими, социальными, политическими и идеологическими 
условиями. Эти явления – не следствие какой-то безличностной экономической 
или социальной структуры, экономического или социального института. они – ре-
зультат деформации деятельности большого числа индивидов и социальных групп, 
вызывающих их к жизни. в то же время изменение содержания и характера деятель-
ности людей, создание условий для проявления их индивидуальности – важнейший 
фактор, на наш взгляд, ограничения или устранения процессов деиндивидуализации 
личности и, как следствие этого, деформации ее социальных действий.

поступательное и ускоренное социально-экономическое развитие общества 
имеет место тогда, когда каждый человек самостоятельно или как член социальной 
группы рассматривается не как интерпретатор безликой роли и статуса в той или 
иной структуре, а проявляет свою индивидуальность даже в самых неблагопри-
ятных для этого условиях. как индивидуальность он характеризуется совокупно-
стью черт, присущих исключительно ему, одновременно каждый индивид является 
носителем общих социальных черт, свойственных ему как представителю данной 
социальной группы (национальной, этнической, семейной, трудовой, возрастной 
и т. д.). в отличие от общих социальных качеств личности индивидуальность яв-
ляется комплексом социальных качеств, отличающих данного индивида от других 
индивидов, качеств неповторимых. именно индивидуальность личности является 
основой ее инноваторских, оригинальных и творческих действий, основой уни-
кального вклада в развитие человеческой культуры, в то время как общие черты 
и повторяющие ся действия способствуют сохранению и передаче существующей 
культуры и ее традиций из поколения в поколение.

наличие общих социальных качеств в деятельности индивида обеспечи-
вает преемственность в развитии человеческого общества и его культуры. но 
само развитие, понимаемое как умножение и введение в культуру новых каче-
ственных элементов или отношений между ними, зависит от индивидуально-
го творчества, является результатом проявления индивидуальных черт личности.  
поэтому определяющим фактором и движущей силой развития социальных, эко-
номических, политических, идеологических и других систем и организационных 
форм является индивидуальность каждого человека, включенного в функциониро-
вание этих систем и организаций. Это, однако, не означает, что индивидуальность 
каждого человека должна проявиться в виде социально значимых для общества ре-
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зультатов. речь идет о том, чтобы устранить условия как объективного, так и субъ-
ективного характера, препятствующие проявлению индивидуальности, и создать 
условия, способствующие ее наиболее полному проявлению.

индиВидуаЛьность как ВеЛичайШее БЛаГо оБщестВа

включение индивидов в функционирование модернизированных или вновь со-
здаваемых систем, структур и организаций, согласно взглядам некоторых ученых, 
предполагает, что они должны четко соблюдать или выполнять предписанные им в 
этих системах требования статусов и ролей. если этого не происходит, то вся вина 
возлагается на несовершенство структур, организационных образований, правовых 
норм. и вся проблема сводится, в конечном счете, к дурной бесконечности.

не секрет, что история ряда институтов ан ссср гуманитарного профиля за 
последние несколько десятилетий – это история структурных преобразований, ко-
торая нередко превращалась в замкнутый круг. «укрупнение» и «разукрепление», 
попытки решить научные проблемы, например, проблемы развития социальной 
теории, укрепления ее связи с практикой и т. д. только путем структурных преоб-
разований или созданием новых организационных структур, путем сокращения, а 
затем нового витка в раздувании штатов – это не что иное, как псевдодеятельность, 
псевдоперестройка или, вернее, саботаж перестройки. несмотря на все бесконеч-
ные структурные и организационные перестройки, развитие социальной теории и 
ее связь с практикой в научной литературе оста лись на уровне 30-х годов.

снижение эффективности существующих структур и организационных форм 
деятельности людей, появление кризисных и застойных явлений, нарушение по-
ступательности развития и перерыв в этом развитии имеют своим следствием 
деформацию деятельности людей, ослабление их новаторства и ограничение ка-
ких-либо реальных проявлений их способностей и знаний. все это, в свою оче-
редь, имеет различные причины.

во-первых, приверженность отдельных практических работников к неоправ-
давшим себя на практике теориям и концепциям («экономического», «организаци-
онного» или «структурного» детерминизма), о которых говорилось выше.

во-вторых, известная доля вины лежит на институтах социализации и воспи-
тания, которые оказались неспособными разбудить творческие начала и развить 
индивидуальность формирующихся личностей. в этой связи требуется существен-
ная перестройка, опирающаяся на опыт и социальные эксперименты.

в-третьих, это жесткая регламентация экономической деятельности (особенно 
руководителей) огромным числом количественных показателей, нацеливающих 
главным образом на вал, будь то производство вещей или специалистов (напри-
мер, инженеров), сведение на нет реально значимых показателей экономической 
эффективности функционирования той или иной системы (например, прибыли), 
игнорирование социальных показателей экономической деятельности, отсутствие 
социальной статистики.

в-четвертых, важную роль играют нормативные и организационные социаль-
ные структуры, не допускающие и ограничивающие проявление способностей, 
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новаторства, творчества и т. д. при этом следует иметь в виду квазиадаптивность 
конкретных экономических, социальных и других систем к требованиям или ожи-
даниям общества.

общество на высших уровнях управления ставит проблемы, решение которых 
преследует цель достижения всеобщего блага, и в первую очередь создания усло-
вий для наиболее полного удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей всех его членов. в то же время основной принцип развития общества «все 
во имя человека, все для блага человека», декларируемый кпсс, превращался в 
бессодержательную фразу, когда на первый план выступали личные и ведомствен-
ные интересы. в свете этих интересов производство деформировалось. оно стало 
осуществляться ради производства, а не ради человека, т. е. учета его реальной 
потребности, ради вала, а не качества (что имело своим следствием огромное ко-
личество никому не нужных товаров) и т. д. и такое поведение, как это ни пара-
доксально, вознаграждалось обществом, поскольку внешне решало его проблемы.

при подведении итогов социально-экономического развития страны в роли 
основного показателя выступало количество произведенного продукта, а не его 
качество (огромное количество некачественных, никому не нужных товаров в рас-
чет не принимается), количество производимых, а не потребляемых сельскохозяй-
ственных продуктов (то, что от 30 до 40 % этих продуктов погибало и не доходило 
до потребителя, никого не интересовало) и т. д. любой руководитель, начиная с 
министра и кончая директором предприятия, прекрасно знал, что никакое качество 
в расчет не принимается, если план его ведомства недовыполнен хотя бы на 0,5 %. 
он может понести наказание, или у возглавляемого им ведомства будут сокраще-
ны валютные фонды, если не будет своевременно закуплено импортное оборудо-
вание. но он практически не нес ответственности, если импортное, да и не толь-
ко импортное оборудование годами не ремонтировалось или быстро выходило из 
строя вследствие некомпетентной его эксплуатации.

если план количественно выполнен и, более того, перевыполнен, то все из-
держки, социальные и моральные, даже связанные с нарушением экономического 
равновесия, автоматически списывались. такая форма адаптивности, по существу 
дела, приводила к стагнации системы и приобретала скорее антисоциальный, чем 
социальный характер. внешне все обстояло благополучно, а реально – системы на 
самом различном уровне стали функционировать вразрез с интересами общества.

приведем еще один пример. рационализаторство и изобретательство поощря-
ются обществом. система сразу же адаптируется к этому. руководители системы 
«рапортуют», и причем ежегодно, об огромном количестве рационализаторских 
предложений и изобретений. но этим все и ограничивается. внедряются незначи-
тельные предложения, и то нередко для видимости. реально же до 80 % серьезных 
изобретений промышленностью отвергалось.

неудивительно поэтому, что экономическая эффективность внедряемых но-
вовведений была крайне незначительной. требования выполнения плана и вала, 
будучи чрезвычайно формализованными, выступали в качестве тормоза научного 
и технического прогресса, проявлений индивидуальности, а следовательно, само-
развития систем. системы адаптируются к требованиям общества не путем само-
развития и совершенствования, а чисто внешне.
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вопрос о руководителях имеет еще один аспект. Это уровень экономиче ской 
и социальной профессиональной компетентности. для того чтобы вводить и со-
вершенствовать организационные структуры с учетом возможностей для прояв-
ления человеческой индивидуальности, изменять организационные структуры в 
направлении создания реальных условий для самых различных проявлений инди-
видуальности, способностей и творчества, рационально использовать наличный 
потенциал человеческого фактора, надо в совершенстве владеть современными 
экономическими и социологическими знаниями. большинство же руководителей, 
например, в области промышленности, являются инженерами с чисто технической 
(вернее, технократической) ориентацией. вследствие этого реальное решение эко-
номических и социальных проблем заменяется формализмом, который прикры-
вается законностью, т. е. выполнением требований общества, и, таким образом, 
оказывается практически неуязвимым. на деле же он означает решение узколо-
кальных и ведомственных задач вопреки реальным интересам человека и обще-
ства.

происходит столкновение разнонаправленных целей различных систем, и, как 
результат этого, появляются известная безысходность и пессимизм в решении важ-
нейших социально-экономических проблем, замедляются темпы социально-эко-
номического развития страны. систематически нарушаются поставки сырья и тех-
ники, что ведет к хронической социальной аритмии общественного производства. 
систематически сокращается ассортимент и снижается качество продовольствен-
ных товаров. предприятия здравоохранения, связи, ремонтные и пошивочные ма-
стерские используют допотопное оборудование. идет процесс разрушительного 
наступления на экологическую среду (даже в Москве, не говоря уже о Московской 
области, в интересах отдельных министерств и ведомств идет вырубка зеленых 
массивов и т. д.).

если система допускает и стимулирует проявление творчества и иннова-
ций, создает условия для их быстрой практической реализации, то ее функцио-
нирование и развитие протекают без существенных внутренних противоречий, а 
возможность проявления и нарастания застойных и негативных явлений, обуслов-
ленных системными качествами, постепенно угасает, усиливается интеграция ин-
тересов общества и действующих личностей. данный вывод не ограничивается 
только экономической, социальной и политической сферами. в равной степени 
он относится и к сфере духовной – науке, искусству, литературе и т. д. если в тех 
или иных сферах и областях общественной жизни нивелируются элементы ин-
дивидуальности, угасают элементы новаторства и инновационного осмысления 
реальности, то в них начинают развиваться за стойные моменты, создаются усло-
вия для проявления антисоциальных явлений, бюрократизма и стяжательства, ме-
щанского индивидуализма и потребительской психологии, алкоголизма и нарко-
мании и т. д.

итак, наш основной теоретический вывод сводится к тому, что индивиду-
альность – это не только величайшее благо человека, приобретаемое им в ходе 
многовековой эволюции, но и величайшее благо общества. и если общество не 
может или не умеет этим благом пользоваться, то оно обречено на застой, дегра-
дацию.
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о РоЛи индиВидуаЛьности  
В ускоРении социаЛьно-экономическоГо РазВития

роль индивидуальности в зависимости от конкретной ситуации может прояв-
ляться двояко. во-первых, индивидуальность выступает как важнейший фактор 
качественных изменений в обществе, когда создается возможность для ее проявле-
ния (например, руководители октябрьской революции, полководцы в гражданской 
войне, инициаторы перестройки и т. д.). во-вторых, ограничение проявлений ин-
дивидуальности и ее нивелировка являются тормозом общественного прогресса, 
фактором социальной и моральной деградации личности и деформации общества. 
там, где нет условий для проявления социальных качеств личности, выходят на 
поверхность качества антисоциальные. Эта проблема имеет еще и психологиче-
ский аспект. застойные и негативные явления обычно начинают развиваться там, 
где значительная доля индивидов, включенных в ту или иную организационную 
структуру, лишаются своей индивидуальности, целиком и полностью подчиняют 
свои способности ограничивающим нормам, предписаниям и наставлениям (офи-
циальным и не официальным), сознательно или бессознательно адаптируются к су-
ществующей ситуации или объективным условиям. но это только часть пробле-
мы. другой ее аспект более опасен и тревожен. здесь имеются в виду ситуации и 
объективные условия, которые сами по себе включают элементы, порождающие 
диссонансы и противоречия социальной жизни.

адаптация к существующим объективным и субъективным условиям, отказ 
или воздержание от реализации инноваций – это не переход от индивидуального 
к социальному, а процесс отхода и от социального, и от индивидуального, ниве-
лировка, деформация и социального, и индивидуального. Этот процесс дает мощ-
ный импульс углублению застойных и негативных явлений. адаптация к устояв-
шемуся, незыблемому преобразуется в феномен деиндивидуализации, а коллектив 
превращается в безликую совокупность. и что особенно социально значимо, это 
постепенная утрата самостоятельного практиче ского мышления и повышенная 
адаптивность к подчинению индивидуального поведения массовому сознанию. 
Эта последующая склонность, проистекающая из деиндивидуализации личности, 
играет существенную роль в углублении и обострении процесса, и здесь мы под-
нимаемся на ступеньку выше не только крупных явлений, но и социальных проти-
воречий, порождающих антисоциальное поведение в целом.

реакция на эти явления, когда они становятся социально значимым фактом, 
обычно сводится или к критике главных виновников, навязавших «сверху» те или 
иные структуры и организационные формы, не выдержавшие проверки временем 
(например, закон о борьбе с алкоголизмом), или к критике действующих в дан-
ной структуре лиц, их некомпетентности, недисциплинированности, пассивности 
и т. д., т. е. лиц, которые вносят элементы дисфункциональности в систему «сни-
зу». никто не ставит под сомнение необходимость данной критики. но эта критика 
в лучшем случае создает «эмоциональный фон» для выхода из кризисной ситуа-
ции. нередко она вольно или невольно способствует созданию движения по кругу 
или замкнутого социального цикла. на смену одним организационным структурам 
приходят другие, практическая эффективность которых эмпирически не провере-
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на, а индивиды занимаются другими индивидами, от деятельности которых ожи-
дают большего эффекта.

деиндивидуализация личности имеет еще один важный аспект. его сущность 
состоит в том, что правильность принимаемых решений ставится вне сомнения, 
если они разделяются массами. при этом не учитывается то, понимают или не по-
нимают массы характер и содержание тех или иных социальных изменений, к кото-
рым они адаптируются. здесь происходит нарушение основ ного принципа социаль-
ной политики, которая может успешно осуществиться только в том случае, если она 
правильно выражает то, что народ сознает. Это во-первых. и во-вторых, содержа-
тельная сторона этой адаптивности остается вне учета или фальсифицируется путем 
придания форме содержательного характера. утверждение о том, что подавляющая 
часть населения ссср разделяет и приветствует перестройку, не только фальсифи-
цирует реальный социальный процесс, но и направлено, по существу дела, против 
перестройки. Это пример того, как наука ловко подменяется социальной апологети-
кой. если взять содержательный аспект проблемы, то значительная часть населения 
не подготовлена к перестройке, не понимает, что и как надо перестраивать, и, когда 
речь заходит именно о качественных элементах перестройки, не приемлет ее.

за фасадом «эмоционального фона» нередко скрывается латентная оппози-
ция развитию и прогрессу. критическое отношение к «реальным» или «мнимым» 
виновникам кризисных и застойных явлений порождает большую армию «при-
способленцев», которые приклеивают «воображаемым» другим то, что они утвер-
ждали вчера, и утверждают сегодня то, за что они вчера, пользуясь прерогативами 
власти, карали других как инакомыслящих.

более того, апеллируя к общественному мнению, они выступают в роли судей, 
карающих словесно официально названных виновных «сверху» и безликих «сни-
зу». и «суд» творится от имени общественного мнения и во имя социальной спра-
ведливости и интересов народа.

суть социального обновления общества состоит в том, что это обновление 
или, вернее, социальная трансформация общества впервые в истории страны при-
звана не только создать необходимый «эмоциональный фон», вывести на свет бо-
жий «подхалимов» и «приспособленцев», но и нацеливать на принятие и осуще-
ствление решений, на всесторонний учет и совпадение структурных изменений и 
реального потенциала человеческого фактора. «Эмоциональный фон» в данных 
условиях создает моральную атмосферу перехода от деиндивидуализированных 
обывателей к индивидуализированным личностям.

деиндивидуализация личностей, становясь социальным фактом, означает 
отказ от собственных взглядов, некритическое принятие норм поведения, разде-
ляемых большинством данной социальной группы или декретируемых «сверху». 
бюрократ, наркоман или проститутка как деиндивидуализированные личности, за-
нимая различное положение в социальной иерархии, имеют сходные психологиче-
ские характеристики, то есть крайняя степень стереотипизации, не поддающейся 
рациональному воздействию; мышление и поведение, профессиональный жаргон, 
скудный словарный запас, ярко выраженный эгоизм и безразличие к окружающим. 
принадлежность к сообществу деиндивидуализированных личностей создает чув-
ство солидарности и психологического комфорта, чувство безопасности. чувство 
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солидарности обычно сочетается с чувством враждебности к реальным или вооб-
ражаемым врагам.

и в этих условиях не может быть речи о творческих дискуссиях или рацио-
нальных аргументах. научный и технический прогресс, качественное социально-
экономическое развитие несовместимы с данной формой бытия. на первый план 
выдвигается проблема сохранения стабильности и порядка, противодействие лю-
бой свежей мысли, любому прогрессу. если личность деиндивидуализирована, 
то с ее социальных позиций речь может идти только о дихотомии «быть или не 
быть». но лучше быть. а для этого не должно быть оппозиционных или про-
тивостоящих точек зрения. и тут в качестве прикрытия экономической стабиль-
ности выступает план, а идеологической – «верность марксизму-ленинизму», 
нередко истолкованному применительно к данной ситуации, т. е. фальсифициро-
ванному.

преодоление кризисных, застойных и негативных явлений, рассматриваемых 
нами как следствие ограничения индивидуальности и некритического освоения 
действительности, как следствие адаптации социального поведения к фактам на-
личествующей ситуации, требует устранения факторов, деиндивидуализирующих 
личность, создания условий, помогающих разносторонним проявлениям способ-
ностей и творчества каждого.

в современных условиях роль народных масс возрастает. и этого социально-
го процесса никто не отрицает. речь идет о том, что практика социализации по-
ставила со всей остротой вопрос о соотношении роли народных масс и роли ин-
дивидуальности в современном социально-экономическом, научно-техническом и 
культурном процессе. открытия в различных сферах и областях жизнедеятельно-
сти общества делаются не массами, а индивидуальностями или группами индиви-
дуальностей, объединившихся для решения конкретной проблемы. развитие всех 
сфер и областей общественной жизни зависит прежде всего от способностей и 
творчества индивидов.

выход из застойной ситуации может быть найден путем создания реальных 
условий для подъема творческой инициативы и повышения ответственности ин-
дивидуальностей. и если такие условия не будут созданы, то негативные явле-
ния будут оставаться социальным фактом. преодоление этих явлений требует 
подъема творческой инициативы в решении трудных ситуаций. в этих условиях 
проявляется большая роль индивидуальности руководителей. Это особенно важ-
но тогда, когда кризисные и застойные процессы распространяются на область 
управления и руководства. какие бы прогрессивные положения ни декларирова-
лись, они приобретают характер пустых слов, если у руководителей выработал-
ся определенный стереотип отношения к действительности, определенный набор 
установок и ценностных ориентаций, с одной стороны, основанный на личных 
или ведомственных интересах, а с другой – формально выражающий обществен-
ные потребности.

процесс адаптации к ситуации имеет своим следствием процесс деиндивидуа-
лизации руководителей. оправданием их социальных действий, нередко ведущих 
к социальной дезорганизации, служит тот факт, что они действуют как бы во имя 
общего блага, действуют, как все руководители данного ранга. отсюда однотип-
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ные материальные и моральные последствия их социальных действий: неряшли-
во засеянные поля и большое количество вышедшей из строя сельскохозяйствен-
ной техники, неиспользованное оборудование и сверхнормативные запасы сырья, 
материалов, техники и т. д. вслед за руководителями нивелировка и деформация 
охватывают всю систему.

перестройки обычно начинались с критики организационных систем, инсти-
тутов и руководителей. Это с одной стороны, с другой – выдвигались проблемы 
демократизации и идеализировались народные массы. в качестве таковых они 
рассматривались как реальная сила, несущая в себе возможность устранения нега-
тивных явлений. так было раньше. сейчас дело обстоит иначе. речь идет об устра-
нении организационных систем и различного рода механизмов, которые сковыва-
ли и сковывают индивидуальное творчество, и о создании таких организационных, 
правовых и других форм, которые позволяют использовать это творчество для 
решения большого комплекса экономиче ских, социальных, политических, идео-
логических задач. Массы могут стать великой движущей силой ускорения соци-
ально-экономического развития страны, когда каждый «член» массы имеет воз-
можность проявить себя как индивидуальность. и здесь важное значение имеют 
не только объективные, но и субъективные условия. например, подъем политиче-
ской культуры при расширении демократии, понимание того, что демократия – это 
не метод решения социально-экономических проблем, а необходимое для этого 
условие.

социально-экономические и социально-политические процессы в стране про-
текают противоречиво. и было бы заблуждением считать, что все понимают, зна-
ют, что делать, и стремятся превратить свои знания в реалии социально-экономи-
ческой жизни. социальным изменениям противостоит своеобразная оппозиция. 
ее суть заключается в том, что она поддерживает изменения на уровне деклараций 
или перехода к псевдоновым организационным структурам, не затрагивая суще-
ства дела. в этом случае на смену одним формам, ограничивающим индивидуаль-
ность, приходят другие. социальная реорганизация общества ограничивается фо-
ном эмоциональной идеологиче ской риторики. все это усугубляет, а не устраняет 
процессы, ведущие к образованию, усугублению кризисных и застойных явлений.

Эмоциональная идеологическая риторика в данном случае должна быть ре-
шительно отброшена. принятию тех или иных решений по перестройке эконо-
мических, социальных и других отношений должно обязательно предшествовать 
тщательное, глубокое научное изучение опыта. и тут на первый план выдвигается 
наука.

и здесь необходимо признать, что «чванливых коммунистов», дилетантов и 
бюрократов от науки у нас развелось великое множество.

в период социальной реорганизации (трансформации) индивидуальность про-
является различными способами. с одной стороны – в научно обоснованной поли-
тической деятельности, а с другой – в форме эмоциональной риторики или псевдо-
деятельности и активности. первое ей содействует, второе – мешает, тормозит ее. 
если кризисные и застойные явления – продукт данной системы, то критика сама 
по себе не может создать систему, которая могла бы их преодолеть. главную роль 
здесь призвана сыграть наука.
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социаЛьные системы и индиВидуаЛьные социаЛьные 
качестВа Личности

Материальные, хозяйственные, организационные, правоорганизующие эле-
менты функционируют только тогда, когда они приводятся в движение людьми. 
следовательно, функционирование любой сферы общества – экономической, по-
литической и собственно социальной – прежде всего зависит от людей, состав-
ляющих их (систем) движущие элементы. следовательно, каковы люди, каковы их 
возможности, знания, способности, характер, такова и система. конечная причина 
сведется к социальным качествам людей.

промышленность знает бесконечное число случаев, когда идеально задуман-
ные и запланированные системы разваливались, поскольку не оправдывали себя 
люди, включенные в их функционирование. любая система неизбежно придет в 
упадок, если приводящие ее в движение люди, начиная с руководителей и кон-
чая рабочими, используются не в соответствии со своими профессиональными ка-
чествами, обладают недостаточными конкретными знаниями, некомпетентны, не 
понимают целей и задач своей деятельности, не справляются вследствие этого с 
функциями, присущими данной системе, не проявляют инициативы, социально 
пассивны. успех может быть достигнут только тогда, когда люди все понимают, на 
все идут сознательно и, главное, отлично знают свое дело, в совершенстве владеют 
научными достижениями. изменение общественных отношений, их перестройка 
возможны лишь тогда, когда люди включаются в процесс изменения этих отноше-
ний, так как уверены в возможности реализации стоящих перед ними социальных 
целей. если обновление общества не затрагивает психологии и сознания людей, 
если оно ограничивается только правоорганизующими формами или хозяйствен-
ными механизмами, без учета социальных качеств людей, то оно не может дать и 
не даст значительных позитивных результатов.

исходным пунктом любой социальной трансформации являются люди и усло-
вия, позволяющие реализовать их потенциальные возможности, проявить их 
способности и т. д. при социальной реконструкции, которая прежде всего отража-
ется на организационных и хозяйственных механизмах управления, определяющее 
значение, в конечном счете, имеет человеческий фактор, действующие личности. 
если главный акцент переносится с человеческого фактора на фактор структурный, 
то результаты социальной реконструкции будут далеки от намеченного идеала. все 
еще имеет хождение ошибочное, на наш взгляд, положение, что если оплата труда 
будет достаточно мотивирована, предписания, регулирующие поведение личности 
в условиях труда и быта, достаточно строги, а координация действий личностей 
четко регламентирована, то система будет функционировать с оптимальной эффек-
тивностью. в действительности система будет функционировать так, как будут ве-
сти себя индивиды, а деятельность последних детерминируется гораздо большим 
комплексом факторов, чем те, которые может заключать в себе система.

особенности системы (экономической или социальной) заключаются в том, что 
она обычно апеллирует к социальным качествам человека, общим или сходным у 
всех членов системы, игнорируя при этом тот факт, что действующие в системе лич-
ности являются прежде всего индивидуальностями, и что их индивидуальность яв-
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ляется для них высшим благом, оказывающим решающее влияние на содержание, 
характер и направленность их социальной деятельности и социального поведения.

задача социологии как науки в современных условиях заключается в том, чтобы не 
только установить в количественной форме, в какой степени создаваемые человеком 
структуры, организационные и правовые формы учитывают его потребности и ин-
тересы, но и способствовать проявлению индивидуальности человеческой личности, 
практической реализации ее знаний, способностей и творческих задатков. именно 
поэтому проблема перехода совет ского общества из одного качественного состояния в 
другое (т. е. состояние более высокого порядка), оптимизация функционирования его 
экономических и социальных систем трансформируются из идеала в реальность толь-
ко на основе всемерного учета реального потенциала человеческого фактора, расши-
рения сферы действия фактора индивидуальности. если этого не происходит, то про-
цесс дисфункциональных расстройств в системах приобретает необратимый характер, 
что сопровождается социальной и моральной адаптацией действующих личностей, а 
крупные и негативные явления становятся социальным фактом.

социальные системы, зависящие от индивидуальных социальных качеств лич-
ностей, их создающих и в них участвующих, как бы совершенны они ни были, 
всегда содержат множество элементов несоответствия этих качеств требованиям 
системы. причины дисфункциональных расстройств систем чаще коренятся в лич-
ностных факторах этого несоответствия, чем в чисто системных элементах. от-
сюда следует вывод, что устранение этих дисфункциональных расстройств и до-
стижение наибольшей эффективности функционирующих систем требуют научно 
обоснованного согласования, вернее, соответствия между объективными требова-
ниями системы и социальными качествами действующих личностей. иными сло-
вами, требуется преодоление явлений, вытекающих из деиндивидуализации дей-
ствующих личностей. Это, однако, не исключает, а предполагает необходимость и 
рационализацию интересов действующих личностей.

поэтому задачи социологии перестройки состоят в том, чтобы выявлять кон-
кретные механизмы соответствия и согласования системных качеств (существу-
ющих, совершенствующихся или вновь создаваемых) и индивидуальных пси-
хологических качеств личностей, механизмы, способствующие оптимальному 
сочетанию объективных и субъективных, общих и индивидуальных факторов со-
циально-экономического развития страны. решение этой задачи, в свою очередь, 
предполагает перестройку социологии, ломку старых взглядов на эту науку, на ее 
место в системе социальных и гуманитарных наук.

закономеРности социаЛьной детеРминации и осноВные 
ПРинциПы тиПоЛоГизации социаЛьных систем

закономерности социальной системы, как и любой другой системы, имма-
нентно ей присущи и складываются в ее недрах вместе с нею. поэтому их нельзя 
представлять себе как факторы, воздействующие на нее извне. закономерность со-
циальной детерминации – это закономерность данной социальной системы и ее 
структуры. смена систем вместе с тем означает и смену типов детерминации, дей-
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ствие которых начинается вместе с возникновением порождающей их системы и 
прекращается с ее распадом или трансформацией.

индивид не может не подчиниться законам той социальной системы, в кото-
рую он включен. он в той или иной степени принимает ее нормы и ценности, его 
личность социализируется, институциализируется. индивид и его деятельность 
социально детерминированы. Это с одной стороны. а с другой – в обществе суще-
ствуют одновременно различные формы социальной деятельности и поведения, 
между которыми возможен выбор. Этот выбор не вполне свободен.

несмотря на то что социальные системы состоят из элементов, обладающих 
различными индивидуальными качествами, т. е. элементы одной социальной си-
стемы могут быть не тождественны по своим качествам элементам другой со-
циальной системы, эти две системы могут обладать общими интегральными ка-
чествами. однотипные интегральные качества различных социальных систем 
являются основой их типологизации (социальные группы, социальные организа-
ции, социальные институты). типологизация социальных систем означает, что при 
наличии одних и тех же интегральных качеств системам, состоящим из качествен-
но различных элементов, присущи одни и те же социальные закономерности. од-
ним словом, закономерности социальной детерминации, будучи результатом со-
четания самых различных причин, обстоятельств и условий функционирования 
данной социальной системы, носят не одноразовый, а повторяющийся по мере со-
четания однотипных причин, обстоятельств и условий характер. и именно в этом 
основные отличия социологии от истории. социология изучает социальные зако-
номерности, которые воспроизводимы при наличии одних и тех же интегральных 
качеств систем, структура которых включает разнокачественные элементы.

для действия социальных законов создается тем больший простор, чем в 
большей степени совпадают социальные цели общества и ценностные ориента-
ции и установки личности, субъективные устремления каждого человека. степень 
совпадения или несовпадения социальных целей общества и лично сти познается 
через выявление отношений личности к социальным целям общества. Это могут 
быть отношения идентификации, когда человек отождествляет свои личные цели 
и цели общества; отношения различия, когда цели личности имеют известное от-
клонение от целей общества; отношения конфликта, когда цели личности и цели 
общества противостоят друг другу как враждебные (например, случаи отклоняю-
щегося или антисоциального поведения).

однако в каждом конкретном случае между целями общества и конкретной лич-
ности наблюдаются известные различия, которые выражаются в отклонении интере-
сов, а следовательно, и социальных действий личности от социальных интересов. 
каждый человек, совершая те или иные действия, преследует свои личные инди-
видуальные цели, наличие которых обусловлено у него личными индивидуальны-
ми потребностями. приближение целей личности, характера социальных действий 
индивидов к требованиям социальных законов прямо пропорционально совпадению 
целей общества и личности и обратно пропорционально степени различия между 
ними. следовательно, чтобы способствовать этому приближению, необходимо знать 
не только формы проявления социальных законов в социальной деятельности людей, 
но и механизм формирования социальных интересов и отношений личности.
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социальная и социально-политическая ситуация 
в ссср: состояние и прогноз (1990 г.)1

20 Лет РефоРмиРоВания В России: уПущенные Возможности

открытая публикация доклада «социальная и социально-политическая ситу-
ация в ссср: состояние и прогноз» – плод долгих раздумий. он подводит итоги 
социально-политического развития страны за 1989 г., из которых следует вывод 
о глубоком экономическом и социально-политическом кризисе советского обще-
ства. в 1990 г. этот кризис не только усилился, но четко выявилась тенденция его 
перерастания в национальную катастрофу. речь идет о систематическом сниже-
нии жизненного уровня народа, об ускоряющихся темпах разрушения экологии, 
расширяющегося беззакония и т. д. ситуация становится более серьезной: стали 
набирать силу и приобретать необратимый характер центробежные социальные и 
социально-политические тенденции, начиная от стремления ряда республик лю-
бой ценой выйти из состава советского союза, миллионов граждан эмигрировать 
из страны и т. д. нарастание социальной напряженности сочетается с ростом чув-
ства социальной безвыходности. причины этого (по данным социологических ис-
следований) кроются в следующем:

– в потере четких жизненных ориентиров;
– в профессиональной некомпетентности и социальной безответственности 

людей, включенных в высшие эшелоны власти;
– в медлительности, нерешительности в принятии социально значимых реше-

ний, способных если не предотвратить, то хотя бы притормозить центробежные 
тенденции и кровопролития;

– в продолжающемся игнорировании данных социальных и гуманитарных 
наук, в отсутствии научной экспертизы принимаемых решений;

– в наличии различных «целевых кабинетов» советников, решения которых ча-
сто оказываются некомпетентными, и их практическая реализация обходится госу-
дарству огромными материальными и моральными потерями;

– в дальнейшей бюрократизации (особенно на средних уровнях исполнения) 
всей общественной жизни страны, постепенно вводящей общество в состояние 
социального паралича (например, согласно подсчетам, зарубежные вложения в 
строительство гостиниц могут окупиться через двадцать лет, т. е. по истечении 
срока аренды земли, выделенной под строительство этой гостиницы, и т. д.);

– в обеспечении конструктивной практической деятельности, не перерастаю-
щей в словоблудие и т. д.

1 исследование направлено в аппарат президента ссср горбачева М.с.
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Можно назвать еще целый ряд причин. но дело не только в причинах, а в об-
щей направленности социальной деятельности, которая характеризуется борьбой за 
власть, в которой интересы людей, государства, общества отходят на задний план.

перестройка советского общества намечалась в интересах всего народа, что 
нашло поддержку большинства населения страны. практика оказалась иной, чем 
прогнозы. власть в обществе постепенно перешла в руки партократии, что оказа-
ло негативное влияние не только на современное общество, но и на последующие 
этапы его развития.

в овладении наукой управления обществом следует обратиться к накопленно-
му опыту, приступить к подготовке и формированию корпуса, включающего лю-
дей, способных управлять обществом со знанием дела и подходящих к этому с со-
циальной ответственностью. иного пути выхода из кризиса нет.

данные, публикуемые в докладе, отражают социальную и социально-полити-
ческую ситуацию в стране, сложившуюся к 1990 г. Многие негативные послед-
ствия социального развития страны можно было предотвратить, если бы высшие 
эшелоны власти своевременно реагировали на исследования ученых и опирались 
бы не на силу эмоций, а на силу науки.

социаЛьный кРизис и оБостРение социаЛьной 
наПРяженности В стРане

к началу 1990 г. советское общество оказалось в состоянии глубокого социаль-
ного кризиса. перестройка обнажила противоестественный характер функциони-
рования ряда экономических и социальных структур и институтов общества, их 
антисоциалистическую сущность.

решительный курс передовых социальных сил страны на качественное обнов-
ление социализма положил начало процессу разрушения и отмирания этих струк-
тур. в то же время новые эффективные экономические и социальные структуры 
еще не начали действовать, а многие из тех, которые были созданы, не были в долж-
ной мере научно обоснованы и экспериментально апробированы. следствием этого 
стала разбалансированность различных сфер жизнедеятельности общества, паде-
ние авторитетов, и, в первую очередь, авторитета государства. произошло усиление 
социальной дестабилизации и обострение социальной напряженности.

социальный кризис охватил все сферы жизнедеятельности общества, в частно-
сти, это проявилось в следующих процессах:

– дестабилизация экономики и разбалансированность внутреннего рынка;
– снижение уровня и качества жизни народа;
– разрушение экологии;
– сохранение высокого уровня смертности людей;
– ухудшение миграционных процессов;
– рост инфляции и повышение цен на продукты и предметы массового потреб-

ления;
– усиление процессов социальной дифференциации и материального неравенства;
– политическое расслоение общества;
– поляризация интересов различных социальных групп и слоев населения;
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– значительное расширение сферы межнациональных конфликтов;
– усиление тенденции реализации корыстно-индивидуальных,
групповых или псевдонациональных интересов под прикрытием лозунгов
перестройки и защиты демократизации;
– понижение уровня нравственности;
– групповой и национальный эгоизм становится нормой социального
поведения;
– расширение сферы криминального и девиантного поведения;
– легализация преступности и формирование преступных группировок;
– увеличение доли самоубийств в общей статистике смертности;
– снижения количественных и качественных результатов индивидуального труда;
– безответственность человека перед обществом приобрела статус
социального явления.
следствием углубляющегося социального кризиса явилось обострение соци-

альной напряженности в стране, в которой удовлетворение потребностей человека 
(материально–бытовых, экономических, социальных, политических, культурных, 
религиозных и иных жизненно важных) оказалось под угрозой или даже стало не-
возможным. социальная напряженность ощущалась советскими людьми практи-
чески повсеместно (1).

в самых широких слоях населения усиливаются настроения недовольства суще-
ствующим состоянием дел в обществе. складывается состояние массового психи-
ческого возбуждения, проявляющееся в реальных социально значимых действиях: 
политических демонстрациях и митингах, национальных конфликтах (2), забастов-
ках (3) и различных других формах группового и индивидуального протеста (4).

наиболее существенными факторами социальной напряженности яв-
ляются (согласно проведенным социологическим исследованиям) тринадцать 
групп проблем, затрагивающих жизненные интересы населения страны (5, 6): от 
ухудшения жизненного уровня до опасений за будущее своих детей в связи с угро-
зой спида и безработицы (таблица 1).

о серьезности сложившейся в стране социально-политической ситуации свиде-
тельствуют данные экспертных оценок руководящих партийных работников страны 
периода перестройки (7). только 5,3 % из них считают, что перестройка в целом осу-
ществляется вполне успешно или в основном успешно. более 50 % оценивают со-
стояние перестройки как (в основном) неудовлетворительное или плохое.

исходя из иерархии социальных проблем (по степени важности), авторы до-
кумента в целях выявления наиболее оптимальных путей выхода из социального 
кризиса предприняли системный анализ различных аспектов социально-полити-
ческой ситуации, сложившейся в стране.

дестаБиЛизация экономики и РазБаЛансиРоВанность 
ВнутРеннеГо Рынка

Экономическая ситуация в стране в 1989 г. продолжала обостряться (8)
за 1989 год не выполнен план роста национального дохода на 16,4 млрд руб.
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недополучено на 7 млрд руб. продукции промышленного производства, на 
8 млрд руб. промышленных товаров народного потребления, на 13 млрд руб. про-
дукции сельского хозяйства.

при перевыполнении общего объема капитальных вложений основных фондов 
недополучено более чем на 10 млрд руб.

возрос объем незавершенного строительства.
произошло снижение производства по важнейшим видам продукции (первич-

ная переработка нефти, минеральные удобрения, синтетический каучук, серная 
кислота, сода, магистральные тепловозы, пассажирские вагоны, экскаваторы, ав-
томобили и т. д.) не только по сравнению с 1988 г., но и с 1985 г.

в целом, промышленное производство возросло всего лишь на 1,7 % против 
2,5 % по плану.

темпы экономического развития в течение 1989 г. систематически снижались.
Экономика взяла курс на индивидуальное хозяйствование. отчетливо прояви-

лись такие негативные факторы субъективного порядка, как:
– стремление уклониться от рационально обоснованной программы произ-

водства продукции;
– занижение планов предприятий по сравнению с показателями государствен-

ного плана.
в результате этого невыполнение государственного плана по валовому нацио-

нальному продукту и национальному доходу составило 12 млрд руб.
недоиспользование производственного потенциала в промышленности на-

несло ущерб государству в размере около 19 млрд руб., а темп прироста произ-
водства составил только 1,3 %.

по отдельным народнохозяйственным комплексам потери составили:
– по топливно-энергетическому – около 1 млрд руб.;
– по машиностроительному – 3 млрд руб.;
– по металлургическому – 1,3 млрд руб.;
– по химико-лесному – 1,8 млрд руб.;
– по агропромышленному – 3,1 млрд руб.
существенное отклонение планов предприятий от государственного плана по 

производству средств производства в 1990 г. содержит угрозу необратимого разба-
лансирования материально-вещественных пропорций. (Приложение 1)

сложилась ситуация, при которой ввод новых мощностей не обеспечивает 
даже компенсацию выбывающих производств.

из запланированных в 1989 г. 552 важнейших производственных мощностей, 
учтенных госкомстатом ссср, фактически введено было только 278, что состави-
ло 50,4 %.

при этом выполнение плана по этому показателю в машиностроительном 
комплексе, который по своему назначению должен определять научно-техниче-
ский прогресс в экономике, составило 61,5 %. В химико-лесном комплексе за 
годы текущей пятилетки были выведены из эксплуатации более 300 предприятий 
и крупных производств с общим объемом выпуска продукции на 12–15 млрд руб. 
последствия таких действий привели к обострению положения с удовлетворением 
многих жизненно важных потребностей населения (9).
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кризисная ситуация сложилась и в потребительском комплексе. в государ-
ственном плане на 1990 г. производство товаров народного потребления в целом по 
стране определено в объеме 435 млрд руб., в том числе продуктов питания на 156 млрд 
руб. и непродовольственных товаров народного потребления на 279 млрд руб.

как показывает статистический анализ, по стране в целом в планах предпри-
ятий на 1990 г. производство товаров народного потребления принято на 29 млрд 
руб. меньше, чем предусмотрено в государственном плане (в том числе продоволь-
ствия на 10 млрд руб.).

по сложившемуся в то время порядку государственные заказы на поставку 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья до колхозов и совхозов не дово-
дятся. они поставляют продукцию по договорам, заключаемым с заготовитель-
ными организациями. при этом заключение договоров, контрактации на 1990 г. 
проходили крайне неудовлетворительно. скота законтрактовано 15,2 млн т (66 % к 
расчетам), молока – 64,2 млн т (83 %).

неудовлетворительно велась работа по контрактации скота и молока в гру-
зинской сср, таджикской сср, узбекской сср, армянской сср и Эстонской сср. 
по зерну при госзаказе на поставку 85,3 млн т было законтрактовано 61,1 млн т, 
или 72 %. Медленно вели эту работу в узбекской, киргизской, армянской и 
Эстонской союзных республиках.

чрезвычайная ситуация сложилась в инвестиционной сфере. произошло 
снижение ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы. ввод в действие жи-
лых домов за счет государственных централизованных капитальных вложений и 
средств предприятий составил только 96 % от плановых заданий.

в 1989 г. введено на 3,5 млн кв. м жилой площади меньше, чем в 1988 г. на 
2,2 млн кв. м меньше намеченного построено жилых домов в жилищно-строитель-
ных кооперативах, на 1,5 млн кв. м – в колхозах.

существенное влияние на ухудшение экономической ситуации в стране оказа-
ли забастовки, в результате которых было потеряно свыше 7 млн человеко-дней, а 
прямые потери продукции (невосполненные потери) составили 8,5 млрд руб., на 
сегодняшний день они значительно больше – еще не подсчитан ущерб от них в ар-
мении, грузии, азербайджане.

важным фактором дестабилизации и обострения социально-экономической 
ситуации в стране стала отмена монополии внешней торговли.

с внутреннего рынка многие предприятия стали переориентироваться на внеш-
ний рынок. во имя удовлетворения узковедомственных интересов участились слу-
чаи нарушения поставок оборудования и сырья на внутренний рынок, вывозится 
на внешний рынок (законно и незаконно) ценное оборудование и сырье, заклю-
чаются договоры о строительстве предприятий, наносящих необратимый ущерб 
экологии, и т. д.

кризисная ситуация в сфере промышленного производства и произ-
водства товаров потребления существенно усугубилась неоправданным ро-
стом денежных доходов населения, которые увеличились в 1989 г. по сравнению с 
1988 г. на 63,8 млрд руб., или на 12,9 %.

резкое нарастание денежных доходов началось с 1988 г., именно тогда, когда стра-
на стала переходить на новые условия хозяйствования и новые условия оплаты труда.
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приросты денежных доходов за 4 года пятилетки составили в 1986 г. – 15 млрд 
руб.; в 1987 г. – 17,3; в 1988 г. – 41,4 и в 1989 г. – 63,8 млрд руб. подавляющая часть 
этого приходится на оплату труда рабочих, служащих и особенно кооператоров (10).

резкое снижение использования производственного потенциала страны и эко-
номически необоснованный выброс денег в обращение вызвали катастрофическое 
расстройство внутреннего рынка. практически дефицитными стали все товары 
народного потребления.

все это порождает у людей чувство неуверенности и тревоги за завтрашний 
день, вызывает ажиотажный спрос, стремление превратить деньги в любые виды 
материальных ценностей.

сложившаяся ситуация обусловлена главным образом серьезными ошибками, 
допущенными в сфере управления, поспешной реализацией необоснованных, а 
порой мифотворческих рекомендаций некоторых экономистов, попытками «мо-
ментального» перехода к рыночной экономике, отсутствием научно обоснованно-
го сочетания планового и рыночного начал в экономике.

с переходом к рынку были необдуманно ликвидированы многие рычаги пла-
нового воздействия на регулирование производственных процессов.

упраздненные методы государственного планирования, а с ним и методы адми-
нистративного воздействия на производство, особенно по внутриотраслевому сба-
лансированию и комплектации, не были заменены действенными экономическими 
регуляторами.

сыграл отрицательную роль в функционировании экономики переход на вы-
борность руководителей предприятий, поставивших их в прямую и далеко не все-
гда разумную зависимость от трудовых коллективов.

образовался вакуум управления, вакуум социально-экономической власти в об-
щественном производстве и распределении. партийный контроль за материальной 
сферой был снят. советы еще не приступили к выполнению этих функций, а мини-
стерства оказались отстраненными от оперативного управления производством.

в этих условиях резко увеличилась роль и масштабы теневой экономики, ис-
пользование ресурсов коррумпированными и спекулятивными элементами, раз-
вился групповой эгоизм.

кризис экономики – это следствие не столько масштабов и характера имею-
щегося производственного потенциала, объема ресурсов, квалификации кадров, а 
в значительной мере форм и методов управления экономикой, отдельных научно 
необоснованных управленческих и экономических решений.

социаЛьно-экономическая ситуация и снижение 
уРоВня и качестВа жизни наРода

Материальное положение работающего населения ссср находится на значи-
тельно более низком уровне, чем в ряде других стран.

статистические исследования показали:
владеют имуществом до 5 тыс. руб. – 58 % населения; от 5 до 10 тыс. – 21,5 %; 

свыше 10 тыс. руб. – 14 %;
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на одного члена семьи приходится до 3 кв. м – 5,3 %; до 6 кв. м – 22,4 %; до 
9 кв. м – 34,1 %; до 15 кв. м и более – 6 %; 15 % не имеют нормальных квартирных 
условий (живут в общежитиях, снимают жилье и т. д.) (11);

среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 100 руб. – 75,4 %, 
свыше 100 руб. – 18,5 %; до 70 руб. – 33 %; т. е. живут за чертой бедности (12).

Благосостояние населения страны продолжает ухудшаться, что проявилось 
в значительном росте количества лиц, не удовлетворенных жизнью:

54,5 % населения не удовлетворены своим материальным положением;
53,8 % – заработной платой;
46,7 % – жилищными условиями;
78 % – сферой обслуживания;
68,9 % – работой медицинских учреждений;
54,8 % – общественным транспортом;
88,8 % – снабжением продовольственными товарами;
88,4 % – снабжением промышленными товарами;
78,7 % – в целом торговлей;
75 % – качеством промышленных (холодильников, телевизоров, стиральных 

машин и т.п.) и продовольственных товаров;
75,8 % – условиями труда (13).
приведенные данные при всей их условности могут служить достаточно взве-

шенной количественной оценкой распространенности пессимистических взглядов 
на изменение условий жизни населения страны в будущем.

демонтаж старых экономических структур при практическом отсутствии 
апробированных структур рыночной экономики и при абсолютной неподготовлен-
ности населения к этому типу экономики еще более обострит ситуацию на по-
требительском рынке в 1990–1992 гг. Материальное положение населения страны 
будет объективно ухудшаться, а степень неудовлетворенности этим положением, 
социальная напряженность – возрастать.

экоЛоГическая ситуация:  
РазРуШение естестВенной сРеды оБитания чеЛоВека

несмотря на большое значение, которое придается в последние годы пробле-
мам защиты окружающей среды, экологическая ситуация в стране в 1989 г. про-
должает стремительно ухудшаться.

встал вопрос о воздействии экологического кризиса на генофонд человека, что 
может губительно сказаться на последующих поколениях.

наиболее существенной причиной перманентного разрушения экологии яв-
ляется отсутствие единого организационно-правового механизма, координиру-
ющего деятельность всех организаций, вклю ченных в деятельность по охране 
природы (несмотря на наличие госкомприроды и других организаций) и как след-
ствие этого:

резкое расхождение между экономическими целями и целями сохранения 
окружающей среды;
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решение ведомственных интересов, связанных как с производственными, так и 
с бытовыми проблемами за счет разрушения экологии ряда регионов;

правовая безответственность за загрязнение среды обитания человека;
низкий уровень экологической культуры руководителей различных сфер и на 

разных уровнях управления.
концентрированным выражением надвигающейся экологической катастрофы 

может быть экологическая ситуация, сложившаяся в промышленных и сельскохо-
зяйственных районах центральной россии, в частности в бассейне реки волги, в 
крупнейших городах ссср.

особенно вредно воздействие стихийных изменений окружающей среды ска-
зывается на качестве генофонда.

загрязнение окружающей среды ведет к развитию мутагенеза и канцерогенеза, 
изменению генетических элементов клетки.

за последний год:
250 тыс. детей родились с уродствами;
25 % беременностей не донашиваются;
30 тыс. детей мертворожденные;
10 млн населения в детородном возрасте не имеют детей;
10 % супружеских пар бесплодные;
20 % гибнут от раковых заболеваний;
10 % детей имеют генетические дефекты.

социаЛьно-демоГРафическая ситуация:  
сокРащение Рождаемости и Рост смеРтности

современные тенденции демографического развития страны имеют отрица-
тельную направленность (14). Главными индикаторами этих тенденций яв-
ляются уровень рождаемости, смертности и миграции населения.

с начала 60-х годов на протяжении трех десятилетий рождаемость в стране 
систематически снижалась. Это проявлялось:

– во-первых, в ежегодном снижении уровня рождаемости;
– во-вторых, в уменьшении количества детей в семье.
так, рсФср, усср, бсср, республики прибалтики, в которых проживает 75 % 

населения страны, характеризуются устойчиво низкой рождаемостью и преобла-
данием малодетных семей (в 90 % случаев это одно- и двухдетные семьи).

в республиках советской прибалтики наблюдается выраженный всплеск на-
ционального самосознания, пронационалистская ориентация ряда политических 
программ, попытки решить ряд демографических вопросов за счет некоренного, в 
частности русского, населения этих республик.

наиболее насущной задачей является определение принципиального направ-
ления политики в области рождаемости:

– либо непрерывное дополнительное стимулирование рождаемости, учитывая, 
что эти меры будут действовать на всей территории страны;

– либо признание невозможности найти гуманистические пу ти изменения ре-
жима воспроизводства населения с учетом их региональной специфики.
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и в том и в другом случае должны приниматься во внимание последствия уже 
сложившихся этнотерриториальных различий в рождаемости и темпах роста насе-
ления: политические, национальные, социально-экономические, связанные, преж-
де всего, с интересами размещения промышленности и квалифицированных тру-
довых ресурсов.

с середины 60-х годов продолжительность жизни населения ссср неуклонно 
снижалась вплоть до середины 80-х годов, и основной причиной этого было увели-
чение процента смертности мужчин трудоспособного возраста, особенно на селе.

с 1970 по 1985 г. средняя продол жительность жизни населения ссср, напри-
мер, сократилась на 0,4 года, а для населения японии и сша ее рост составил со-
ответственно 3,6 и 3,2 года. в 80-е годы было зафиксировано снижение младенче-
ской смертности.

однако это снижение было заторможено за счет неспособности существующей 
сети учреждений родовспоможения справиться с возросшим числом родившихся: 
практически она бы ла ориентирована не более чем на 4,5–4,8 млн рождений в год 
(этот уровень рождаемости сохранялся в 60–70-е годы), и увеличение среднегодо-
вого числа родившихся более чем на 0,5 млн оказалось для этой сети непомерной 
нагрузкой. число детей, умерших непосредственно в родильных домах, увеличи-
лось в 1986 г. по сравнению с 1980 г. примерно в 1,5 раза по ссср в целом; для 
рсФср увеличение составило 1,4 раза, для республик средней азии, где оно было 
наибольшим, – 1,7–2,0 раза.

среди причин смерти значительный удельный вес приходится на инфекционные 
заболевания, несчастные случаи, отравления, травмы. наряду с этим постоянно на-
растает доля за болеваний и причин смерти, свойственных большинству развитых 
стран: болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования.

несмотря на положительные сдвиги в миграционных процессах, начавшихся 
во второй половине 70-х годов, их нельзя считать сегодня абсолютно благоприят-
ными и соответствующими потребности народного хозяйства в региональном раз-
мещении населения.

продолжается отток сельского населения из центральных районов страны, оста-
ется низкой приживаемость новоселов в регионах концентрированного освоения ре-
сурсов (баМ, тюменская область и др.).

в 1989 г. возник ряд новых острых миграционных проблем, имеющих большое как 
внутриполитическое, так и внешнеполитическое значение. Это проблема беженцев.

в 1989–1990 гг. вынужденная миграция населения затронула 8 союзных рес-
публик и половину регионов рсФср, куда были эвакуированы или прибыли само-
стоятельно около 600 тыс. человек. причинами вынужденной миграции является:

– невозможность дальнейшего проживания в обстановке страха и отсутствия 
перспектив нормализации ситуации – 59 %;

– реальная угроза собственной жизни и жизни близких – 55 %;
– принудительная эвакуация – 20 % (15).
принятие закона о порядке выезда из страны создало проблему оттока значи-

тельной части населения, главным образом творческой и научно-технической ин-
теллигенции, наиболее квалифицированных рабочих кадров в экономически раз-
витые страны (16).
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если действие социально-экономических и социально-политических факто-
ров, обусловливающих позитивные тенденции социально-демографического раз-
вития, в ближайшие два-три года будет продолжать ослабляться, то негативные 
тенденции в социально-демографических процессах значительно усилятся.

социаЛьно-ПоЛитическая ситуация:  
ПоЛитическая дезинтеГРация и социаЛьные дВижения

1989 г. ознаменовался переходом к качественно новой социально-политиче-
ской ситуации в стране (17). произошел раскол социально активной части обще-
ства на различные слои и группировки, выразителями интересов которых стали 
различные социальные организации и движения.

по подсчетам, в ссср насчитывается около 60 тыс. самодеятельных обще-
ственных организаций, периодические издания которых (на 1 ноября 1989 г.) 
включают 540–550 единиц ежегодно и под влиянием которых находится не менее 
20 млн человек взрослого населения страны (18).

это движения:
– за национальное возрождение;
– интернациональные движения в поддержку перестройки;
– региональные национальные фронты;
– демократические движения антисоциалистического типа;
– антисоциалистические группировки и организации антидемократического 

характера;
– движение рабочих клубов;
– движение за создание независимых профсоюзов;
– кооперативное движение и движение предпринимателей;
– движение мелких собственников;
– движение за создание партии зеленых;
– движение за создание социал-демократических партий;
– анархо-синдикалистское движение;
– группы и организации христианско-демократического направления;
– конституционно-демократические группы и организации;
– историко-просветительские движения;
– движение интеллигенции в поддержку перестройки;
– клубы и ассоциации избирателей.
в стране есть целые республики, население которых почти полностью охваче-

но членством в формальных и неформальных социальных организациях и движе-
ниях (армения, азербайджан, Эстония, литва, латвия, отчасти грузия и Молда-
вия).

существенно важными для обострения социально-политической ситуации в 
стране являются следующие аспекты социальных движений:

Во-первых, большинство организаций ставят себя в открытую оппозицию 
кпсс, которая продолжает занимать пораженческую позицию пассивной обо-
роны.
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Во-вторых, лидеры народных фронтов (армении, Эстонии, латвии и т. д.) в 
настоящее время открыто провозглашают генеральный курс этих движений на 
отделение от ссср. в противовес этому курсу возникают различные интернацио-
нальные движения (например, интерфронты в союзных республиках), выступаю-
щие за единство и равные права всех граждан ссср независимо от национально-
сти и места проживания.

В-третьих, набирают силу движения антисоциалистического характера 
(например, «демократический союз»), ставящие основной задачей ненасильствен-
ное изменение существующего общественного строя.

В-четвертых, организационно оформлены движения за создание социал-демо-
кратических партий. в стране создана социал-демократическая ассоциация (май 
1989 г.), призванная объединить социал-демократические организации страны.

В-пятых, серьезной социально-политической силой становится рабочее дви-
жение, организующее стачки и забастовки (19).

В-шестых, сложились реальные условия для создания сильной политической 
партии предпринимателей (20).

до июля 1989 г. не было веских оснований считать, что данные организации 
состав ляют коллективную оппозицию кпсс. однако после первого заседания 
Межрегиональной депутатской группы появился канал выражения и защиты ин-
тересов данной группы в высших эшелонах государственной власти.

реально встал вопрос о расколе кпсс, об образовании внутри кпсс соци-
ал-демократической и социалистической фракций с последующим их оформлени-
ем в самостоятельные политические партии.

в целом, деятельность политически ориентированных социальных организа-
ций является основой для подготовки социальной базы перехода к многопартий-
ной системе в ссср.

в 1989 г. начался новый этап в развитии политических «неформальных» орга-
низаций – они стали объединяться вокруг Межрегиональной депутатской группы. 
уже предприняты две попытки образовать Межрегиональную ассоциа цию демо-
кратических организаций – Мадо (сентябрь 1989 г. ленинград, ноябрь 1989 г. че-
лябинск) (21).

социально-политическая ситуация в стране день ото дня усложняется. расстанов-
ка социально-политических сил в стране меняется не в пользу платформы кпсс.

кпсс необходимо определиться в отношении к различным социальным орга-
низациям и движениям, повернуться к ним лицом, работать с ними, вернуть утра-
ченное политическое доверие (22). если этого не произойдет, то авторитет кпсс 
будет стремительно продолжать падать.

социаЛьная ситуация В сфеРе межнационаЛьных 
отноШений: межнационаЛьные конфЛикты и национаЛизм

в 1989 г. значительно усилились и укрепились как количественно, так и орга-
низационно различные национальные движения. в основном эти движения носят 
общедемократический характер.
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данные социологических исследований (январь – февраль 1989 г.) показыва-
ют, что:

– 76,9 % респондентов одинаково относились к людям любой национальности, 
проживающим в их регионе;

– 8,6 % респондентов безразличны к национальным вопросам вообще;
– 84 % населения было удовлетворено межнациональными отно шениями по 

месту работы;
– 44 % положительно относились к межнациональным бракам;
– 55,8 % имеют родственников другой национальности;
– 88 % имеют друзей среди лиц другой национальности;
– 2,7 % населения отрицательно относилось к другим национальностям, про-

живающим в их регио не;
– 8,2 % недоброжелательно относились к людям иных национальностей, прие-

хавшим в их регион;
– 8,7 % считали, что в их регионе должны жить только лица коренной нацио-

нальности.
сравнительно небольшой процент респондентов, настроенных явно национа-

листически, проявлял и проявляет большую со циальную активность, входит в ру-
ководство различных общедемократических и национальных движений и придает 
этим движениям националистический характер.

в ряде регионов ссср сложилась конфликтная ситуация, обострение которой 
продолжает нарастать в геометрической прогрессии и начинает угрожать суще-
ствованию ссср как союзному государству (23). Эта ситуация следующая:

во-первых, перерастание некоторых общедемократических и национальных 
движений в националистические, целью которых является ограничение прав, а за-
тем и изгнание лиц других национальностей, в первую очередь русских (24), фор-
мирование с помощью средств массовой информации общественного мнения на-
селения той или иной республики с ориентацией на выход из состава ссср. Эти 
тенденции прослеживаются в ряде союзных республик, таких как арме ния, азер-
байджан, грузия, литва и др.;

во-вторых, национальные фронты за перестройку в некоторых республиках 
оказались в руках экстремистско-националистических элементов и по существу 
дела подменили борьбу за перестройку борьбой за выход из состава ссср. про-
граммы борьбы за вы ход из состава ссср были официально провозглашены в 
решениях съездов народного фронта латвии, «саюдиса» (литва), западной части 
рух (украина) и др.;

в-третьих, во многих регионах страны становятся повседневностью межнаци-
ональная неприязнь и межнациональные конфликты, геноцид;

в-четвертых, вынужденная миграция в свою очередь резко обостряет шови-
нистические и националистические настроения населения в местах поселения ми-
грантов;

в-пятых, для формирования националистических и сепаративистских на-
строений используются сознательно фальсифицированные опросы общественно-
го мнения (25) и нерепрезентативные данные опросов сепаратистски ориентиро-
ванных групп, выдаваемые за мнение всего народа (26);
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в-шестых, начался процесс выхода из кпсс отдельных республиканских 
коммунистических партий (кп литвы, кп латвии) и т. д.

на повестку дня поставлен вопрос о единстве советского государства. с по-
бедой националистически ориентированных социальных сил на республиканских 
выборах в некоторых республиканских верховных советах (в первую очередь лит-
вы, армении, Эстонии, возможно, грузии и др.) будет поставлен во прос о всена-
родных республиканских референдумах о выходе из состава ссср, итоги которых 
в условиях националистической истерии несложно предсказать.

кРиминоЛоГическая ситуация:  
динамика и ПРоГноз ПРестуПности

хотя проблема преступности и не вошла в первую тройку проблем, она серьез-
но влияет на обострение социальной напряженности (27). лишь незначительная 
часть населения считает, что в районе проживания люди чувствуют себя в полной 
безопасности и днем и ночью. большая же часть полагает, что есть основания для 
беспокойства за свою безопасность (таблица 4). в стране сложилась устойчивая 
тенденция роста преступности (график 1).

в 1989 г. в стране совершено 2 461 692 преступления, в том числе 27 тыс. 
убийств, задержано 1 303 958 преступников (28). по сравнению с 1988 г. рост 
преступности составил 31,8 % (29). количество убийств за этот период вырос-
ло на 6 тыс. человек. к этим цифрам следует добавить 20–25 % латентных (неза-
регистрированных) преступлений (главным образом телесных повреждений, 
фактов злостного хулиганства, изнасилований, краж и т. д.). организованная пре-
ступность стала социальным явлением.

увеличивается контингент лиц, склонных к совершению преступлений. об этом 
говорит, с одной стороны, снижение раскрываемости преступлений, (таблица 5) а 
с другой – резкое снижение уровня ответственности за совершенное преступление.

негативная тенденция преступности в предстоящий период будет обусловле-
на, с одной стороны, сохранением сложной социально-экономической ситуации, 
ослаблением борьбы с преступностью, проявлением деформаций социальной пси-
хологии, сложившихся в годы застоя. с другой стороны, важную роль начинают 
играть издержки и противоречия современного этапа перестройки, связанного с 
началом реализации политической, экономической, судебно-правовой реформ.

указанная общая тенденция роста преступности по-разному будет проявляться 
применительно к отдельным видам и группам преступлений, прогнозируется рост 
тяжкой насильственной и корыстно–насильственной преступности.

данные исследований таковы:
– количество умышленных убийств в 1990 г. по сравнению с 1988 г. возрастет 

в среднем на 11 % (от 0 до 30 %), т. е. превысит 30 тыс. человек;
– умышленных тяжких телесных повреждений – на 17 % (от 2 до 50 %);
– изнасилований – на 10 % (от 2 до 17 %);
– грабежей – на 11 % (от 4 до 45 %);
– разбойных нападений – на 12 % (от 6 до 25 %).
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такая динамика преступности будет определяться общим усилением социаль-
но-бытовой неустроенности и порожденной этим конфликтности населения, в том 
числе через западную видеокинопродукцию, расширение масштабов алкоголизма 
и наркотизации общества.

однако генеральной тенденцией в предстоящий период является рост корыст-
ной преступности.

по оценкам экспертов и материалам исследования, уровень краж государ-
ственного, общественного и личного имущества возрастет к 1990 г. по сравнению 
с 1988 г. на 10 % (от 4 до 27 %).

относительно прогноза хищений и других хозяйственно-экономических пре-
ступлений следует отметить тенденцию роста реальной преступности в отличие 
от выявляемой, размеры которой, как уже указывалось, в значительной мере опре-
деляются активностью правоохранительных органов.

среди факторов преступности в сфере экономики выделяются:
– низкая эффективность общественного производства;
– дефекты хозяйственного механизма и правового регулирования хозяйствен-

ной деятельностью;
– расширяющаяся экономическая база бесхозяйственности.
запасы излишних материальных ценностей, накопленные в экономике, состав-

ляют 470 млрд руб.
Масштабы потерь от бес хозяйственности постоянно растут. только потери от 

недостач, растрат, порчи и хищений составили в 1986 г. 3 млрд руб., а в 1987 г. – 
4 млрд руб.

в ряде отраслей народного хозяйства, и прежде всего в агропромышленном 
комплексе, в потребкооперации, госторговле и промышленности сложилась целая 
система коррупции и взяточничества.

в сфере кооперативного движения только за два года объем выручки увеличил-
ся с 350 млн до 40 млрд руб. соответственно только за 1989 г. пресечено 8 тыс. 
преступлений, что в 5,2 раза больше, чем в 1988 г.

прямым следствием финансово-экономических трудностей является расту-
щий дефицит товаров и услуг, что служит основной причиной роста числа корыст-
ных преступлений.

ситуация В сфеРе деВиантноГо и суицидаЛьноГо ПоВедения: 
аЛкоГоЛизм и наРкомания

усилились тенденции, связанные с ростом девиантного поведения:
– хронических алкоголиков – 4,5 млн (1988 г.);
– наркоманов и токсикоманов, состоящих на учете, – 69 529 человек (1988 г.);
– паразитических элементов (бродяг, бомжей, тунеяд цев и др.) – около 1 млн 

человек;
– самоубийц – 54,1 тыс. (1987 г.), исключая 700 тыс. лиц, совершивших попыт-

ки самоубийств;
– 1 185 000 детей, находящихся на учете в психоневрологических диспансерах.
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к этим данным следует добавить латентное (неза регистрированное) девиант-
ное поведение, которое, по данным социологических исследований, обычно со-
ставляет значительный процент (например, в области алкоголизма 200–300 %).

со второго квартала 1989 г. интенсивно стали на растать негативные явления, 
связанные с ограничительными мерами антиалкогольного законодательства (30).

отсутствие алкоголя и повышение цен на спиртные напитки привели к быстрому 
развитию самогоноварения (31), употреблению суррогатов алкоголя и бытовой химии, 
то есть поискам более дешевых продуктов с большей силой одурманивания. стреми-
тельными темпами идет развитие токсикомании и учаще ние отравлений (32).

Жесткая программа по борьбе с пьянством и алкоголизмом привела к концентра-
ции пьянства в быту, что повлекло за собой более широкое приобщение детей к ал-
коголизации и росту раннего и женского алкоголизма. распространенность пьянства 
среди женщин способствовала образованию так называемых семейных форм алкого-
лизма. число женщин, страдающих алкоголизмом в детородном возрасте, по отноше-
нию к мужчинам в 1988 г. составляет 1 : 6 по сравнению с предыдущими годами (1:12). 
увеличилось и число подростков, получивших лечение из-за злоупотребления алкого-
лем и страдающих алкоголизмом (в 1988 г. на 4578 человек по сравнению с 1987 г.).

заметно уменьшилась поддержка населением мер, принимаемых для борьбы с 
пьянством. растет общественное равнодушие и неверие в возможность успешного 
исхода начатого в 1985 г. широкого наступления на пьянство. отмечен прогресси-
рующий рост числа лиц, которые не верят в возможность преодоления пьянства в 
обозримой перспективе. если в 1987 г. такого мнения придерживались 19 % опро-
шенных, то в 1988 г. – 26 %, а в 1989 г. – уже более 50 %.

общественное мнение страны видит пути решения проблем алкоголизма не в 
реанимации административно-приказных мер, а в следующих мерах:

– улучшение возможностей для разумного проведения досуга населения (66 %);
– повышение культурного уровня (61 %);
– осуществление необходимых мероприятий по совершенствованию условий 

труда и быта (60 %);
– улучшение антиалкогольного воспитания молодежи (53 %);
– снятие некоторых ограничений на доступность спиртных напитков, что по-

рождает рост спекуляции спиртными напитками, их хищения, распро странения 
самогоноварения.

число лиц, состоящих на профилактическом учете по поводу немедицинского 
употребления наркотиков и эпизодического употребления токсических веществ, в 
расчете на 100 тыс. населения также увеличилось (20,8 – в 1987 г., 25,7 – в 1988 г.).

зафиксированный по стране рост больных наркоманией скорее всего был обу-
словлен не активизацией борьбы с алкоголизмом, а общей тенденцией распростра-
нения наркотиков.

в то же время рост потребления ненаркотических средств с целью достижения 
состояния одурманивания, несомненно, вызван антиалкогольными мерами. отсут-
ствие алкоголя привело к тому, что стали использоваться вещества, доступность 
которых ограни чить невозможно. Это химические вещества, а также некоторые 
виды лекарственных ненаркотических средств, которые путем несложной обра-
ботки в кустарных условиях превращаются в наркотики.
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вызывает большую тревогу рост суицидального поведения (самоубийств). 
среди прочих причин смертности в ссср самоубийства занимают 3 и 4 место 
после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, иногда после травм. 
если в 1926 г. численность самоубийств составляла 7,8 случая на 100 млн человек, 
то в 1989 г. она составила 21 случай; и по предварительным данным, общая циф-
ра приближалась к 60 тыс. человек (таблица 6). численность покушающихся на 
самоубийства составляет ежегодно приблизительно 600 тыс. человек.

о неотЛожных меРах По стаБиЛизации социаЛьной  
и социаЛьно-ПоЛитической ситуации В стРане

анализ тенденций социально-экономического развития страны однозначно 
указывает на усиливающееся противоречие между характером экономических 
преобразований и изменениями в социальной сфере общества. уходящие своими 
корнями в историю кри зисные явления в экономике усиливаются многими дис-
пропорциями, проявившимися в ходе перестройки.

главная причина этих диспропорций заключается в рассогласовании экономи-
ческих реформ с закономерностями социального развития общества. Бессистем-
ный некомплексный подход к реформам привел:

– к стагнации экономического развития;
– к угрожающему росту инфляции;
– к резкому ухудшению снабжения населения продовольственными товарами и 

товарами первой необходимости;
– к снижению жизненного уровня основных групп населения;
– к прогрессирующей дестабилизации социальной обстановки.
дестабилизация проявилась в усилении недовольства населения нерешенно-

стью экономических проблем, в обострении межнациональных и межрегиональ-
ных отношений, в неуверенности в успехе перестройки, в ощущении социальной 
незащищенности людей.

к числу первоочередных мер следует отнести:
1. Локализация и решительное преодоление межнациональных конфликтов.
с этой целью необходимо принятие «декларации прав народов ссср». в ее 

основу должны быть положены важнейшие гуманистические принципы, а также 
принципиальные положения «всеобщей декларации прав человека», принятой 
организацией объединенных наций (1948 г.).

2. снижение социальной напряженности в союзных и автономных республи-
ках.

необходимо подготовить и принять новый союзный договор, предусматривающий 
вхождение республик в состав ссср на правах как федерации, так и конфедерации.

в период подготовки нового союзного договора следует провести работу по раз-
решению межнациональных конфликтов посредством образования (на принципах 
добровольности) «малых» и «больших» федераций республик (например, азербай-
джанской федерации, грузинской федерации, Молдавской федерации и т. д.) с со-
ответствующими изменениями системы верховной власти в этих государственных 
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образованиях. следует всемерно поощрять и субсидировать различные формы меж-
региональных объединений независимо от республиканской принадлежности.

Это позволит локализовать региональные, социальные и экономические 
проблемы и обеспечить их решение силами местных органов власти.

3. Повышение социальной защищенности граждан.
– решительно децентрализовать деятельность органов государственного управ-

ления.
– обеспечить значительное расширение прав низовых звеньев государственно-

го управления (на уровне районов и областей).
– способствовать укрупнению функций центральных и внешних органов власти.
– последовательно сокращать промежуточные звенья управления.
– незамедлительное представление местным органам права экологической 

экспертизы в подведомственных им регионах с целью выявления экологических 
нарушений и наложения весомых штрафов за ущерб, нанесенный производствен-
ной деятельностью предприятий окружающей среде и здоровью населения.

– возложить на местные органы полную ответственность за охрану обще-
ственного порядка.

– разрешить местным органам в регионах с повышенной социальной напряжен-
ностью создавать территориальные формирования для поддержания общественно-
го порядка с одновременным подчинением их органам Мвд.

Эти меры позволят повысить доверие народа к органам власти, укрепят у лю-
дей ощущение личной за щищенности и безопасности.

4. стабилизация социально-экономического положения.
– отказ от административно-бюрократического демонтажа государственной 

экономики и административно-бюрократических методов моментального пере-
хода к рыночной экономике. необходимо вернуться к упорядочению управления 
промышленностью со стороны министерств, срочно вывести их на оперативную 
работу по внутриотраслевой увязке взаимодействия родственных предприятий; 
госплан ссср, госснаб ссср, госстрой ссср сосредоточить на вопросах меж-
отраслевого регулирования; установить четкие санкции за непринятие госзаказа.

– стабилизация потребительского рынка, упорядочение торгово-закупочной де-
ятельности кооперативов и регулирование цен на товары. преодолеть «вымывание» 
на производстве дешевых товаров, организовать решительную борьбу с коррупцией 
в аппарате управления, с саботажем и мафией в торговле и на транспорте.

– самые решительные меры в этом направлении будут с пониманием встрече-
ны в самых широких сло ях населения; укрепят у людей уверенность в способно-
сти нынешнего руководства навести порядок в стране.

5. Повышение жизненного уровня народа.
– незамедлительное осуществление жесткого государственного контроля над 

производством товаров первой необходимости и потребительским рынком, а так-
же резкое рас ширение импорта дешевых товаров массового потребления.

– переориентация ресурсов на увеличение производства товаров народного 
потребления, в связи с чем усилить спрос с министерств и центральных экономи-
ческих ведомств, а также с советов министров союзных республик за выполнение 
всех планов, как государственного, так и установленного самими предприятиями.
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– должна быть завершена полная ликвидация всех видов ведомственных соци-
альных благ, закончено создание структур, обеспечивающих гарантию справедли-
вого и равноправного доступа всех слоев населения к общественным фондам рас-
пределения.

таким путем можно возродить веру людей в справедливость, являющуюся важ-
нейшим условием перестройки.

6. стабилизация социально-политической обстановки.
в стране сложилась парадоксальная ситуация. политическая борьба проходит 

при пассивном участии кпсс, экономические меры разрабатываются силами уз-
кой группы экономистов без должного участия трудовых коллективов, национальные 
движения возглавляются группами экстремистов и националистов и т. д. за народ 
принимаются толпы митингующих напротив зданий обкомов и цк, за трудящихся – 
отдельные коллективы, а точнее, группы далеко не передовых рабочих. авангард раз-
рушения союзного государства и партии пока еще малочислен, но он активно делает 
свое дело, вовлекает в деструктивные процессы все большее число людей.

необходимо эти стихийные или, вернее, хорошо организованные противника-
ми власти и партии явле ния с площадей перенести в трудовые коллективы, пе-
рейти от слов к делу.

7. институционализация социальной экспертизы и референдумов.
следует выработать процедуру социальной экспертизы принимаемых ре-

шений. по важнейшим социально-экономическим и социально-политическим 
проблемам развития страны и отдельных ее регионов практиковать всенародные 
референдумы.

8. кПсс и демократизация общественных отношений.
кпсс необходимо определиться в отношении к различным социальным орга-

низациям и движениям, другим партиям, повернуться лицом к тем из них, чья де-
ятельность способствует перестройке, работать с ними, изучать их, сотрудничать 
с их лидерами.

политические ориентированные социальные организации и движения необ-
ходимы обществу и как школа гражданского самоуправления, и как действенное 
средство политической активизации населения, и как важные ячейки социалисти-
ческого гражданского общества – основы социалистической демократии.

в этих целях было бы целесообразно предусмотреть в структуре партийных 
органов специальные подразделения по сотрудничеству с неформальными орга-
низациями и массовыми движениями.

в сложившейся социально-политической ситуации кпсс следует открыто 
провозгласить курс на поэтапный переход к многопартийной системе.

если последовательно проводить в жизнь намеченные экономические, соци-
альные и политические преобразования, которые будут давать реальные результа-
ты для народа, то авторитет кпсс будет расти, и в реализации этого курса она 
сможет опираться на сотрудничество с другими партиями и организациями.

кпсс должна стать инициатором коренных социально-экономических преоб-
разований в стране, а не плестись в хвосте событий, вначале отрицая, а затем при-
знавая жизненно необходимые для советского общества социально-экономиче-
ские перемены.
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к сожалению, кпсс оказалась не на высоте положения. приверженность ста-
рым догматам и «сознательная недальновидность» продолжает систематически 
снижать ее авторитет (33).

ссыЛки и комментаРии

1. статистические данные получены на основе опросов общественного мне-
ния выборочной совокупности респондентов численностью более двух тысяч че-
ловек, проживающих в более чем 700 населенных пунктах (городах и поселках 
городского типа, крупных селах) во всех союзных и автономных республиках, кра-
ях, областях ссср. в состав выборочной совокупности входят жители Москвы, 
ленинграда, столиц всех союзных республик и всех областных центров. совокуп-
ность респондентов по своим социально-демографическим характеристикам (пол, 
возраст, род занятий, партийность, брачное состояние и наличие детей) может 
рассматриваться как репрезентативная только по отношению к так называемой со-
циально активной части взрослого населения – лицам молодого и среднего возрас-
та, поскольку доля пенсионеров и лиц старшего и пожилого возраста (свыше 50 
лет) в выборке по всем регионам, за исключением Москвы, значительно ниже, чем 
в генеральной совокупности, несколько выше, чем в генеральной совокупности и 
доля лиц с высшим и незаконченным высшим образованием.

для оценки возможного влияния смещения выборки на результаты опроса в 
г. горьком был проведен опрос-интервью работающего населения по производствен-
но-территориальной выборке силами сотрудников горьковской группы нип инсти-
тута социологии ан ссср (было опрошено 307 человек). сопоставление результа-
тов этого опроса и опроса-интервью не выявило статистически значимых различий 
в распределениях ответов, что дает основания для утверждения, что полученные 
в результате опроса данные адекватно отражают социальную реальность, подлин-
ное распределение позиций и мнений, сложившихся в стране на осень (сентябрь– 
октябрь) 1989 г. руководители исследования в.о. рукавишников, а.в. дмит риев.

ощущение социальной напряженности в стране возрастает в геометрической 
прогрессии. так, только с февраля по июнь рост социальной напряженности среди 
респондентов (коммунистов) увеличился в два раза. 95 % респондентов отмети-
ли высокую степень социальной напряженности в стране, 71 % – в своем городе, 
80 % из них считают, что ситуация в стране чревата конфликтами. по результатам 
исследований Ж. тощенко, в. байкова, е. шавакина.

2. по данным Мвд ссср, за 8 месяцев 1989 г. проведено свыше 2500 митин-
гов, 1030 из которых были не санкционированы, в ходе столкновений на межнаци-
ональной почве погибло 157 человек, свыше 5,5 тыс. человек получили ранения, 
участились погромы, случаи нападения на посты и отделения милиции.

несмотря на то, что забастовки сказываются отрицательно на повседневной 
жизни людей, они получают поддержку значительной части населения страны в 
самых различных ее регионах (таблица 3).

по результатам исследования (2) было зафиксировано более 70 акций протеста 
(забастовки, голодовки, самосожжения), в которых принимали участие представи-
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тели самых различных социальных групп (шахтеры, работники транспорта, учите-
ля, женщины, школьники и т. д.).

5. специфика региональной ситуации, конечно, накладывает отпечаток на 
формы проявления социальной напряженности и иерархию факторов, ее поро-
ждающих (таблица 2), но ведущая группа факторов устойчиво воспроизводится 
населением независи мо от региона, места жительства респондентов. сравнение 
иерархии факторов, вызывающих чувство беспокойства, тревоги, неуверенности 
в завтрашнем дне, для жителей рсФср в целом (обобщенные данные) и г. горько-
го показывает, что ведущую тройку проблем составляют: современное состояние 
потребительского рынка, экология и жилищная проблема, далее следуют текущая 
внутриполитическая обстановка в стране и нравственное состояние общества. на-
селение г. горького ставит на шестое-седьмое и последующие места рост преступ-
ности, озабоченность в связи со строительством вблизи города аЭс и проблему 
межнациональных отношений, а население рсФср в целом – межнациональные 
отношения, проблемы труда и безработицы, преступности.

6. сравнение данных исследования с данными контент-анализа выступлений 
на съезде народных депутатов ссср выявляет различия в понимании иерархии 
социальных проблем. в первом случае наиболее важными социальными пробле-
мами были названы:

1) состояние потребительского рынка, рост цен, снижение жизненного уровня.
2) состояние окружающей природной среды.
3) Жилищная проблема.
в качестве первоочередных проблем были выявлены: 1. политические. 2. госу-

дарственно-правовые и 3. Экономические аспекты перестройки.
7. статистическая информация получена по итогам социологических исследова-

ний научно-исследовательским институтом изучения и обобщения опыта партийной, 
советской и идеологической работы аон при цк кпсс, кадровой политики кпсс в 
условиях демократизации (апрель–июль 1989 г.). всего было опрошено 3766 партий-
ных, советских, профсоюзных и других работников, входящих в основную номенкла-
туру бюро обкомов и крайкомов кпсс. руководитель исследования б.к. лисин.

раздел подготовлен на основе доклада «Экономическая ситуация в стране. 
Меры по нормализации положения в экономике» председателя госплана ссср 
Ю.д. Маслюкова.

9. так, закрытие с 1 января с.г. 13 предприятий и производств, поставляющих 
сырье для медицинской промышленности, привело к снижению выпуска на 30–
40 % основных лекарственных средств (болеутоляющих, жаропонижающих, сер-
дечно-сосудистых) на сумму более 1,2 млрд руб. решение верховного совета ар-
мянской сср о закрытии с 1 января ереванского производственного объединения 
«ширит» привело к прекращению поставок его продукции 700 потребителям, в 
том числе комплектующих резинотехнических изделий для автомобильных кон-
вейеров машиностроительного комплекса, самолетостроения, специальной тех-
ники, работающей в экстремальных условиях, товаров народного потребления. 
ущерб народному хозяйству ссср был нанесен на сумму около 14 млрд руб.

10. социологические исследования позволяют сделать вывод, что многие ко-
оперативы, работающие по договорам с государственными предприятиями, стали 
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выполнять функции «перевода» безналичных денег в деньги наличные, за счет 
которых устанавливаются непомерно высокие ставки работникам кооперативов, 
осуществляются различные криминогенные операции (оплата руководителей 
предприятий, работников ми нистерств и ведомств, обкомов и райкомов и т. д.).

данные социологических исследований не совпадают с результатами переписи 
населения 1989 г. согласно проверке жилищных условий населения в период перепи-
си, меньше 5 кв. м жилой площади на человека имели 23,3 млн человек (8,6 % насе-
ления). однако при этом оказались неучтенными жилищные условия 11 млн человек.

статистическая информация получена по итогам социологических исследо-
ваний, проводимых лабораторией методики и техники социологических исследо-
ваний аон при цк кпсс в 1988–1989 гг. руководители исследования г.т. Жу-
равлев, в.и. чупров.

данные по итогам всесоюзных социологических исследований «показатели 
и индикаторы социального развития советского общества», проведенных отделом 
методологии и истории социологии ис ан ссср (1979–1985 гг.). руководитель 
исследования г.в. осипов.

14. статистическая информация и анализ по итогам социологических исследо-
ваний отдела социальной демографии ис ан ссср. руководитель исследований 
л.л. рыбаковский.

15. по данным исследований Э. петрова, в большинстве случаев (72 %) бе-
женцы не имели возможности выбирать регион своего нового (или временно го) 
поселения. в результате вынужденного переселения в среднем 37 % беженцев по-
теряли близких людей, 80 % – лишились жилплощади, 45 % – потеряли ценные 
вещи. практически во всех местах сосредоточения беженцев нарастает социаль-
ная напряженность: 46 % беженцев считают, что они стали жертвами различных 
преступлений еще в пути следования к месту поселения, а 8 % – на новом месте.

причины возникновения напряженности во многом связаны с реальным 
ухудшением положения местного населения, на что указывают 46 % беженцев и 
52 % опрошенных из местного населения. в решении этих проблем и беженцы, и 
местное населе ние надеются главным образом на обращения с письмами в орга-
ны государственной власти (70 % беженцев и 35 % местного населения) и сред-
ства массовой информации (соответственно 24 и 12 %). однако местные жители 
по сравнению с беженцами чаще ориентированы на «силовые методы»: исполь-
зование листовок, «самозащита» (беженцы – 2 %, местные жители – 5 %), пи-
кетирование учреждений и предприятий (соответственно 2 и 4 %), наконец, ис-
пользование насильственных средств (2 и 11 %). последний показатель не может 
не настораживать, особенно если учесть, что он увеличивается до 14 % в г. крас-
нодаре, а в ар мянской сср – до 20 %.

по мнению местного населения, ответственность за сложившуюся ситуацию 
в первую очередь должны нести центральные (62 % опрошенных) и республи-
канские (40 %) органы власти (19).

16. в 1988–1989 гг. выехали из страны 330 тыс. человек. в 1989 г. был разре-
шен выезд на постоян ное место жительства в другие страны 228 тыс. советских 
граждан, что составляет 30 % всех эмигран тов из ссср за истекшие 17 лет (1973–
1989 гг.). при этом в ссср осуществляется завоз значительных контингентов не-
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квалифицированной рабочей силы из вьетнама, кндр. к концу 1989 г. в ссср 
насчитывалось 100 тыс. иностранных рабочих, в том числе 90 тыс. вьетнамцев.

сочетание этих разнонаправленных тенденций приводит не только к ухудшению 
трудового потенциала страны, но и к обострению социальной ситуации в целом.

17. Материал подготовлен на основе исследований проблем «особенности раз-
вития социально-политической ситуации в ссср». руководитель исследования 
а.п. торшин.

18. данные, приводимые на основе публикации в газете «правда» (10.02.89 г.), 
а также полученные на основе анализа численного состава неформальных органи-
заций, успехов и неудач в ходе прошедшей избирательной кампании.

19. в ближайшее время будет создан «Межрегиональный союз рабочих и ста-
чечных комитетов».

20. движение кооператоров и предпринимателей становится мощной социаль-
ной силой, имеющей в своем распоряжении крупный финансовый капитал. так, 
если в 1987 г. насчитывалось 14 тыс. кооператоров и они произвели товаров и 
услуг на 250 млн руб., то в прошлом году – 77,5 тыс. кооператоров дали прибавку 
в 6 млрд руб., а в первом полугодии нынешнего года 133 тыс. кооперативов – уже 
13 млрд руб. особого внимания заслуживает появление в стране большого чис-
ла кооперативных и коммерческих банков. чуть больше года понадобилось для 
самоорга низации около 200 коммерческих и кооперативных банков с суммарным 
уставным фондом свыше 3,2 млрд руб. в апреле 1989 г. создана всесоюзная ассо-
циация коммерческих банков, в августе 1989 г. – Московский банковский союз. 
если их деятельность попытаются обложить таким же налогом, как это попыта-
лись сделать с кооперативами, то их политизация неизбежна. кстати, Министер-
ство финансов ссср уже предприняло попытку установить для коммерческих и 
кооперативных банков налог в размере до 60 % и жестко ограничить рост заработ-
ной платы работников этих банков. история с кооперативами может повториться и 
с банками. тогда в политический процесс включатся новые силы.

21. в эту ассоциацию изъявили желание войти народные фронты ленинграда, 
Москвы, урала, ярославля, челябинска и других городов, целый ряд организаций 
из разных концов страны: представители национально-демократических движе-
ний украины, белоруссии, Молдовы, народов балтийского, кавказского и сред-
неазиатского регионов.

22. при этом следует иметь в виду, что точку зрения о том, что ныне только но-
вые формальные и неформальные движения и объединения (народные фронты и т.п.) 
способны предпринять реальные меры и решительно проводить линию на улучшение 
положения дел в стране, полностью разделяют до 10 %, частично – 30–35 % занятого 
населения. большинство же склонны считать, что народные фронты и другие нефор-
мальные группы, ведущие политическую деятельность, только усугубляют трудности, 
переживаемые страной, так как в конечном счете они борются за власть (полностью 
согласны с такой оценкой 20–30 %, частично разделяют ее – 35–40 %).

23. данный раздел документа построен на основе анализа официальных доку-
ментов, периодической региональной и республиканской печати, экспертных оце-
нок ситуации в различных национальных регионах страны, которые содержались 
в выступлениях ученых ведущих научных учреждений ан ссср, ан союзных 
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республик, отдельных политических деятелей и лидеров различных неформаль-
ных национально-политических движений. авторы документа г.л. бондаревский 
(руководитель), н.р. Маликова.

24. по данным на конец 1989 г., 180 тыс. армян вынуждены были переехать из 
азербайджана в армению, а 170 тыс. азербайджанцев – из армении в азербай-
джан. вынужденная миграция из данного региона затронула и многие другие рай-
оны страны – российскую Федерацию, украину, туркмению, казахстан, поскольку 
беженцы из азербайджана – это теперь уже не только лица армянской националь-
ности, но и славяноязычное население. только за 10 январских дней 1990 г. (с 14 
по 24 января) из г. баку было эвакуировано более 16 тыс. армян, а из пограничных 
районов нахичеванской асср, г. баку и других районов азербайджана – более 35 
тыс. членов семей военнослужащих, главным образом русских. общее число вы-
ехавших из азербайджана в январе 1990 г. составило около 80 тыс. человек.

25. заранее, например, запланирован ответ на вопрос анкеты: «предпочитаете 
ли вы свободу своей страны оккупации ее русскими?»

26. например, данные социологического опроса учредительного съезда ар-
мянского общенационального движения (4–6 ноября с.г.). было опрошено 86 % 
делегатов, из них каждый третий – член кпсс. более 50 % высказались за вы-
ход армянской сср из состава ссср, 40 % – за суверенную республику в составе 
ссср, 2 % – за статус-кво.

27. результаты исследования основываются на анализе данных уголовной, со-
циально-экономической, моральной статистики за период с 1979 по 1988 г., изу-
чении опубликованных материалов о состоянии и перспективах развития обще-
ственных процессов, применении методов экстраполяции, а также на результатах 
опроса экспертов по специально разработанной методике относительно тенден-
ций преступности и определяющих эти тенденции факторов. подготовка стати-
стических данных и их обработка проведены с участием сотрудников научного 
центра статистической информации гиц Мвд ссср. в качестве экспертов при-
влекались известные ученые-криминологи, в том числе 14 докторов юридических 
наук. исследование проводилось академией Мвд ссср.

28. в том числе убийства с покушениями составили 21 467, умышленные тяжкие 
телесные повреждения – 51 485, изнасилования с покушением – 21 873, грабеж госу-
дарственного и личного имущества – 111 601, разбой в отношении государственного и 
личного имущества – 22 174, кражи личного имущества граждан – 845 157, в том чис-
ле из квартир – 252 960 и т. д. по данным министра внутренних дел ссср в. бакатина.

29. по данным министра внутренних дел ссср в. бакатина.
30. по данным н.и. шинаковой.
31. в 1988 г. подпольно произведено 120 млн декалитров самогона и 134 млн 

декалитров водки. по данным госкомстата.
32. от отравлений метиловым спиртом и другими токсическими веществами в 

1987 г. погибло 11 тыс. человек.
33. так, со времени публикации платформы кпсс до настоящего времени 

поддержка ее членами партии сократилась с 86 до 52 % и демократической плат-
формы кпсс возросла с 12 до 16 %. по результатам исследований Ж. тощенко, 
в. байкова, е. шавакина.
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Таблица 1
иерархия факторов, вызывающих социальную напряженность1

факторы (социальные  
и социально-политические проблемы)

место в соответствии с долей упоминания 
проблемы в ответах респондентов; в скобках % 

упоминаний к числу ответивших на вопрос
РсфсР в целом г. Горький

состояние потребительского рынка, рост 
цен, снижение жизненного уровня 1 (33) 1 (43)

состояние окружающей природной 
среды 2 (32) 2 (30)

Жилищная проблема 3 (21) 3 (24)
нравственное состояние общества, 
развитие культуры, образования, 
воспитания детей

4 (20) 5 (13)

внутриполитическая обстановка в 
стране 5 (15) 4 (16)

Межнациональные отношения 
(конфликты) 6 (9) 7–8 (4)

трудоустройство, профессиональная 
подготовка, организация труда, боязнь 
безработицы

7 (8) 9–11 (3)

рост преступности, наркомании и других 
форм отклоняющегося поведения 8 (7) 6 (9)

состояние и развитие здравоохранения 9 (5) 9–11 (3)
бюрократизация аппарата, утрата 
авторитета власти 10–13 (3) 9–11 (3)

угроза спида 10–11 (3) 12 (2)
строительство аЭс, дальнейшее 
развитие атомной энергетики 12 (1) 7–8 (4)

негативные моменты в кооперативном 
движении 13 (0,4) 13 (1,4)

Таблица 2
формы проявления социальной напряженности в союзных республиках 

по ответам респондентов  
(в % к общему количеству ответов (предварительные результаты)*

формы проявления социальной напряженности

Регион

Рс
ф

с
Р

Бс
с

Р
Ре

сп
уб

-
ли

ки
 

П
ри

ба
л-

ти
ки

к
аз

с
с

Р

уз
с

с
Р

общее недовольство социальными и материальными условиями 
жизни; состоянием потребительского рынка, нерешенностью 
жилищной проблемы, отсутствием справедливости в распределении 
социальных благ, неуверенность людей в своем будущем

51 39 46 48 45

1  респонденты могли указать любое число проблем, поэтому сумма превышает 100 %.
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формы проявления социальной напряженности

Регион

Рс
ф

с
Р

Бс
с

Р
Ре

сп
уб

-
ли

ки
 

П
ри

ба
л-

ти
ки

к
аз

с
с

Р

уз
с

с
Р

недоверие населения к политике местных властей выражаемое в 
частных разговорах и в актах открытого протеста (политических 
митингах, демонстрациях, деятельности народных фронтов и т.п.)

12 24 12 12 –

напряженная обстановка на производстве (забастовочные настроения, 
падение производственной дисциплины, забастовки) 5 6 1 6 4

напряженность в межличностных отношениях, в том числе усиление 
межнациональной неприязни 14 13 23 22 43

недовольство экологической обстановкой 6 4 3 – –
озабоченность ростом преступности и падением нравственности в 
обществе (коррупцией, взяточничеством, культом фарцовщиков и т. д.) 9 11 1 8 6

проблема трудоустройства и другие проблемы 3 – 6 2 –

* полученные соотношения будут уточнены после обработки на ЭвМ всего 
массива анкет, в том числе полученных в ноябре 1989 г.

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «считаете ли вы оправданным проведение 

забастовок и других акций протеста в нашей стране?»  
(в % к числу опрошенных)

Регион да нет затрудняюсь 
ответить

рсФср* 57 33 10
в том числе:

волго-вятский экономический район 31 45 23
северо-кавказский экономический район 55 43 8
уральский экономический район 50 42 16
западно-сибирский экономический район 58 35 7
восточно-сибирский экономический район 65 32 2
дальневосточный экономический район 60 29 10
усср

в том числе:
донецко-приднепровский экономический 
район 58 37 11

Южный экономический район 43 47 9
г. Москва 53 43 4

* в расчет не включены данные опроса москвичей и ленинградцев.

Продолжение таблицы 2
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Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «ощущаете ли вы или ваша семья себя 

в безопасности в районе, в котором живете?»  
(в % к числу ответивших)

Регион
РсфсР* уссР г. москва

да, мы чувствуем себя спокойно, в 
полной безопасности и днем и ночью 19 15 8

скорее да 22 28 19
и да, и нет 32 33 23
скорее нет 16 14 24
нет, совсем не чувствуем себя в 
безопасности 10 8 18

затрудняюсь ответить 2 2 1

* в расчет не включены данные опроса москвичей и ленинградцев.

Таблица 5
структура преступлений, дела которых приостановлены нерозыском 

или неустановлением виновных лиц, подлежащих привлечению 
к ответственности в качестве обвиняемых

Виды преступлений
Всего за 10 месяцев темпы 

прироста 
к 1988 г.1983 1989

всего преступлений 327 081 680 008 107,9
умышленные убийства и покушения 
на убийства 1070 1741 62,7

умышленные тяжкие телесные 
повреждения 4613 9998 116,7

изнасилования и покушения на 
изнасилование 2018 4889 142,3

Таблица 6
число самоубийств по возрасту в 1988 г.  

(на 100 тыс. человек)

Возраст мужчины женщины
Моложе 20 лет 4,1 1,1
20–24 года 22,5 5,6
25–29 лет 34,4 5,6
30–39 лет 43,8 7,2
40–45 лет 54,8 11,5
50–59 лет 54,9 14,8
60–69 лет 48,2 17,6
70 лет и старше 75,5 27,7
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График 1
Преступность в сссР в 1979–1989 гг. с прогнозом на 1990 г. (в тыс.)

График 2
насильственная преступность в 1979–1988 гг. и прогноз на 1990 г.  

(в тыс.)
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График 3
корыстно-насильственная преступность в 1979–1988 гг. и прогноз на 1990 г. 

(в тыс.)

График 4
численность хищений государственного или общественного имущества, 

совершенных путем злоупотребления служебным положением в 1979–1988 гг.  
и прогноз на 1990 г.
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Приложение

отклонение планов предприятий 
от государственного плана страны на 1990 г.

в топливно-энергетическом комплексе объемы добычи нефти и газового кон-
денсата, принятые в планах предприятиями нефтяной и газовой промышленности, 
на 16,4 млн т ниже предусмотренных в расчетах госплана ссср на 1990 г. и на 
7 млн т ниже фактического уровня добычи 1989 г. в связи с этим не будет обеспе-
чена поставка на переработку нефтяного сырья в необходимых объемах и умень-
шится производство моторного топлива суммарно на 10,7 млн т и поставка его 
по госзаказу на 2,5 млн т. объем добычи естественного газа производственными 
объединениями газовой и нефтяной промышленности принят на 11 млрд куб. м 
ниже расчетов, а объем добычи угля в планах предприятий угольной промышлен-
ности и соответственно ниже на 14 млн тонн.

планы предприятий металлургического комплекса ниже расчетов к государ-
ственному плану по прокату черных металлов на 1,6 млн тонн. особенно значи-
тельное снижение по выпуску проката допустили металлургические комбинаты: 
череповецкий – 1060 тыс. т, «азовсталь» – 399 тыс. т, Макеевский – 135 тыс. т. 
при этом с целью получения дополнительных возможностей для свободной реа-
лизации продукции отдельные предприятия занизили план производства против 
фактического уровня 1989 г., в том числе карагандинский металлургический ком-
бинат – на 154 тыс. т и орско-халиловский – на 114 тыс. т. предприятиями Мин-
металлургии ссср не включены в планы поставки по государственному заказу 
готового проката в объеме 643 тыс. т и 333 тыс. т стальных труб.

планы производства на 1990 г. в химико-лесном комплексе приняты ниже рас-
четных показателей по полиэтилену, полипропилену, полистиролу и поливинилхло-
ридной смоле суммарно на 78 тыс. т, по автомобильным шинам – на 830 тыс. штук, 
по лекарст венным средствам – на сумму около 100 млн руб. продолжает оставаться 
напряженным обеспечение потребности народного хозяйства содопродуктами, по 
которым предприятия Минхимнефтепрома ссср занизили план на 200 тыс. т. при 
остром дефиците лесных материалов в стране государственный заказ в 1990 г. еще 
не размещен по деловой древесине на 17,6 млн куб. м, фанере клееной – на 230 тыс. 
куб. м, древесностружечным плитам – на 204 тыс. усл. куб. м, древесноволокни-
стым плитам – на 35,3 млн кв. м и газетной бумаге – на 114 тыс. т.

в промышленности строительных материалов производство цемента принято 
предприятиями на 1990 г. ниже расчетов к плану на 600 тыс. т. кроме того, значи-



тельно ниже расчетных объемов предусматривается производство таких необходи-
мых для реализации программы жилищного строительства материалов и предме-
тов домоустройства, как линолеум, радиаторы и конвекторы отопительные, ванны 
и изделия санитарные керамические.

предприятия машиностроительного комплекса не заключили хозяйственные 
договоры на поставку по госзаказу многих видов оборудования, и в том числе про-
катного оборудования и машин непрерывного литья, заготовок для технического 
перевооружения ме таллургических предприятий, грузовых магистральных и пас-
сажирских вагонов, нефтеаппаратуры, буровых установок, экскаваторов, бульдо-
зеров, скреперов и другой техники.
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социально-политическая ситуация в россии (1992 г.)

доклад направлен в аппарат гайдара е.т.1
основная цель настоящего доклада заключается в подведении итогов социаль-

но-политических изменений в стране за последние три года, сравнении основных 
тенденций развития ситуации с выводами и прогнозами, сделанными в выступле-
нии на президиуме ран 11 февраля 1992 года.

от системноГо кРизиса к национаЛьной катастРофе

изучение социальных процессов в условиях трансформации общественной 
системы позволили еще три года назад сделать вывод о том, что «разрушитель-
ные процессы резко возобладали над процессами созидательными». отсюда вы-
текал прогноз, что системный кризис развития россии угрожал перерасти в ка-
тастрофу.

в обобщенном виде показателями опасности катастрофического углубления 
кризиса были названы следующие тенденции:

в экономике происходил разрыв сложившихся за столетия взаимовыгодных 
хозяйственных связей, объем промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства начал резко снижаться. быстро утрачивались приоритеты научно-техни-
ческого развития, деградировал интеллектуальный потенциал страны;

в социальной сфере продолжилось падение уровня и качества жизни 
большинства граждан, начался процесс имущественной поляризации общества, 
люмпенизации населения. обозначилась тенденция антагонизации социальной 
структуры, чреватая социальными потрясениями;

в политических отношениях доминирующее положение заняли некомпетентные 
властные структуры, недееспособные политические партии. происходила регио-
нальная суверенизация страны, грозящая окончательным расчленением российско-
го государства, межнациональными конфликтами и гражданскими войнами;

в международной политике россия по существу утрачивала прежний статус 
сверхдержавы, допускалась возможность «колонизации» страны при катастрофи-
ческом снижении уровня ее национальной безопасности;

в духовной сфере отмечалась вестернизация культуры, рост правового ниги-
лизма, распространение девиантного поведения.

1 доклад академика ран осипова г.в. на президиуме ран 11.02.1992 г.
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Этот краткий перечень основных тенденций развития социальной и социаль-
но-политической ситуации, выделенных три года назад, в целом означал кризис 
российской государственности.

среди социальных факторов, которые представлялись значимыми для измене-
ния негативных тенденций, назывались:

укрепление рабочего, женского, молодежного движений;
усиление влияния союза предпринимателей, формирование среднего класса.
однако последующий ход событий показал, что негативные тенденции приня-

ли господствующий характер.
сегодня, три года спустя, можно констатировать, что социальная катастрофа 

произошла, и сейчас страна живет в условиях ее трагических последствий. об 
этом свидетельствуют показатели социально-экономической безопасности, устой-
чивости развития общества, динамики уровня и качества жизни населения.

три года назад в докладе выделялись два возможных пути развития россии.
первый – «повторение старых этапов генезиса капитализма, начиная с эпохи 

первоначального накопления, сопровождающегося многочисленными тяготами и 
бедствиями для широких масс населения».

и второй – «максимальное использование всего того, что было достигнуто в 
прошлом (включая советский период) в области материального и духовного произ-
водства, предполагающий сочетание рыночных отношений и планового хозяйства». 
несмотря на предостережение ряда ученых, реформы пошли по первому пути.

источники социаЛьно-ПоЛитических конфЛиктоВ

ошибки и неудачи реформирования российского общества в 1992–1994 годах 
порождают новые вызовы его дальнейшему развитию. значимость этих вызовов и 
оптимальные ответы на них во многом не осознаются и не определены политика-
ми и правящей элитой.

трехлетний опыт реформ показал, что большинство осуществленных преоб-
разований не отвечают долгосрочным национальным интересам россии и не 
способствуют укреплению ее безопасности. движение страны к рыночным отно-
шениям стало принимать абсурдно-формальный характер, когда главными крите-
риями оценки реформ выступают не уровень и качество жизни населения, без-
опасность общества и государства, а темпы и масштабы внедрения придуманных 
наверху, но отвергаемых жизнью экономических проектов. цена, которую «рефор-
маторы» заставили платить общество за избранную стратегию и тактику тоталь-
ной капитализации и личного обогащения, оказалась непомерно высокой.

по мере осуществления реформ происходит определенная адаптация насе-
ления к изменяющимся условиям жизни. во многом благодаря этому фактору не 
произошло крупномасштабного социального взрыва. большинство россиян суме-
ли выжить, но рассматривать их способность к выживанию в качестве показателя 
поддержки ими курса реформ было бы в корне неверно.

результаты социологических опросов, итоги выборов в местные органы вла-
сти однозначно свидетельствуют о том, что идет процесс отчуждения населения 
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от власти. стереотип восприятия реформ как антинародных закрепляется в массо-
вом сознании.

потребность российского общества в смене курса реформ не реализована.
разрушительные тенденции в экономике, политике, социальной и духовно–

нравственной сферах продолжают преобладать над созданием новых, конструк-
тивно созидательных отношений и механизмов их функционирования.

реформирование российского общества по формуле «разрушить старый мир до 
основания и разделить между меньшинством то, чем пользовалось большинство,» 
привело к ситуации, когда в обществе стали расширенно воспроизводиться источ-
ники социальных конфликтов. среди них в первую очередь необходимо назвать 
следующие:

1. дальнейшее снижение уровня и качества жизни. за чертой бедности, по раз-
личным оценкам, живут 20–40 % населения. с началом экономических реформ 
реальные доходы населения снизились в 2–3 раза, а некоторых социальных групп 
(работников села, научных сотрудников и др.) в 6–7 раз.

2. антагонистический характер трансформации социальной структуры. по 
официальным данным, у 10 % наиболее высокодоходного населения сосредоточи-
лось 34 % денежных доходов. поляризация интенсивно раскалывает общество не 
только по имущественному и социально-классовому основаниям, но и через си-
стему отношений «власть – массы», «город – деревня», «центр – регионы». анта-
гонизация российского общества принимает тотальный характер.

3. стремительный рост безработицы. с учетом лиц, не полностью занятых 
на производстве, общий потенциал безработицы составил на 1 ноября 1994 года 
9,7 млн человек (13 % экономически активного населения).

4. вынужденная миграция русскоязычного населения из стран снг и балтии. 
на 1 ноября 1994 года в россию прибыли 600 тыс. беженцев, 1200 тыс. вынужден-
ных мигрантов.

5. разрушение интеллектуального потенциала. происходит искусственное за-
нижение стоимости рабочей силы и в первую очередь высококвалифицированного 
труда.

6. отчуждение власти от народа. абсолютное большинство граждан (око-
ло 85 %) уверены, что власть не интересуют заботы простых людей. ни один из 
институтов власти не пользуется доверием населения. отсюда резкое снижение 
политической активности населения на выборах в 1994 году.

7. отчуждение работника от производительного труда и собственности. проис-
ходит девальвация труда как основной социальной ценности. падает производитель-
ность труда. передел собственности идет исключительно в пользу элитарного мень-
шинства, чьи частные интересы, как правило, не совпадают с интересами общества.

8. прогрессирующая депопуляция общества. в 1994 году естественная убыль 
населения составила, по предварительным оценкам, 950 тыс. человек. демогра-
фический потенциал исчерпан, идет интенсивный процесс вымирания населения.

9. тотальная криминализация общественных отношений. по оценкам экспер-
тов, объем теневой экономики составляет около 25 % внп рФ. легализация кри-
минальных капиталов, на которую рассчитывали «реформаторы», привела к ак-
тивному влиянию криминальных структур на темпы и характер экономических 
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и политических преобразований в стране, к расширению правового нигилизма, 
идеологии алчности и эгоизма.

10. повышение удельного веса девиантного поведения. число самоубийств уве-
личилось за три года в 1,5 раза. каждая шестая семья в рФ имеет наркологические 
проблемы. по оценкам специалистов, подушевое потребление абсолютного алкого-
ля в 1994 году составило 14–18 литров. по данным воз, потребление свыше 8 лит-
ров на человека в год приводит население страны к физической деградации.

без решения этих проблем в россии не может быть достигнуто национальное 
согласие и установление социальной солидарности.

к настоящему моменту, пройдя через социальную катастрофу, россия оказа-
лась перед угрозой потери русской российской социокультурной идентичности.

основная причина нынешней ситуации состоит не в реформировании как та-
ковом, а в принятых способах радикального реформирования. к концу 1994 года 
стал очевиден концептуальный кризис реформ, который выразился в утрате их со-
циального и нравственно-этического смысла.

экономическая цена РефоРм

динамика ввп как базовый показатель состояния дел в народном хозяйстве и 
как фактор экономической безопасности отмечает опасную тенденцию углубления 
спада производства в россии.

критическим уровнем падения ввп страны за ряд лет (3–4 года) считается 
40 % рубеж. в результате идущих экономических реформ отмечается беспреце-
дентное в мировой практике падение ввп. по сравнению с уровнем 1989–1990 го-
дов оно составило к концу 1994 года около 50 %. по сути, инициирована деинду-
стриализация экономики (см. диаграмму 1).

ситуация становится особенно угрожающей, поскольку идет замещение отече-
ственных товаров импортными.

по оценкам Международной федерации агропроизводителей, 30-процентный уро-
вень зависимости страны от импорта продуктов питания делает ее уязвимой в страте-
гическом плане. россия еще в 1993 году перешагнула этот рубеж (см. диаграмму 2).

в результате чековой приватизации к концу 1994 года в частные руки перешло 
110 тыс. предприятий. негосударственный сектор официально признан доминиру-
ющим в экономике (см. график 1).

чисто экономический результат этого фундаментального изменения отноше-
ний собственности неутешительный. улучшения в производстве или в обслужи-
вании населения не произошло в силу того обстоятельства, что при выборе схемы 
чековой приватизации главным стал политический, а не экономический критерий.

Экономическая власть, полученная в ходе перераспределения ваучеров и акций, 
стала анонимной и почти недоступной для контроля. были созданы условия для скуп-
ки предприятий по ценам, которые, по подсчетам американских экспертов, составляют 
от 0,1 % до 1 % стоимости аналогичных американских компаний.реальная экономиче-
ская власть переместилась при этом не к гражданам рФ, не к 40 млн формальных соб-
ственников, а к 5–6 % населения, которые и составили экономическую элиту.
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Диаграмма 2
динамика производства основных продуктов питания в Рф  

(в % к 1991 г.)

источник: госкомстат рФ

Диаграмма 1
динамика валового внутреннего продукта Рф
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График 1
Распределение трудовых ресурсов Рф  

по предприятиям различных форм собственности в %

источник: госкомстат рФ

угрожающим, с точки зрения устойчивости экономического развития и пер-
спектив технологической модернизации российской промышленности, представ-
ляется консервация узкой, сырьевой ориентации российского экспорта. вся про-
дукция обрабатывающей промышленности составляет в российском экспорте 
лишь около 12 %, а вывоз высокотехнологичных товаров – примерно 1 %. для 
россии характерна ярко выраженная топливно-сырьевая структура экспорта (око-
ло 80 % общего объема).

итоги экономического развития, начиная с 1992 года, убедительно свидетель-
ствуют, что сша и другим ведущим западным державам удалось создать условия 
для интеграции россии в мировое хозяйство в качестве страны, специализирую-
щейся на экспорте топливно-сырьевых товаров и готовых изделий невысокой сте-
пени сложности.

в течение 1992–1994 годов оценка населением хода экономических ре-
форм в россии оставалась негативной (см. табл. 1). с точки зрения абсолютного 
большинства граждан (около 80 %), реформы либо ничего не дали (42 %), либо 
имеют отрицательный результат (39 %). таким образом, социальная база реформ 
крайне слаба.

результаты социологических опросов фиксируют высокую степень неудовле-
творенности работников своей работой на всех обследованных предприятиях не-
зависимо от форм собственности:

– низкая оплата;
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– напряженность труда;
– отстраненность от участия в управлении;
– слабое ощущение значимости выполняемой работы.
все эти показатели являются важнейшими составляющими общей неудовле-

творенности работой.
перелом в отношении к труду действительно обозначился, но не в сторону вы-

сокоэффективной и добросовестной работы, а в противоположном направлении. 
по результатам опросов, свыше 60 % россиян указали, что отношение к труду в их 
коллективе либо осталось без изменений, либо ухудшилось (см. табл. 2).

Таблица 2
изменение отношения к труду в коллективе,  

в котором работает респондент  
(в % от числа опрошенных)

отношение к труду 
Время опроса

август–92 февраль–93 май–94

улучшилось 7 5 7
осталось без 
изменений 36 36 23

ухудшилось 33 24 40

источник: аналитический центр испи ран

Мнение о том, что основной способ достижения материального благополучия 
связан не с трудом, а с деятельностью, противоречащей закону и морали, стало 
устойчивым стереотипом массового сознания. независимо от форм собственности 
в россии созданы условия, в которых происходит снижение ценностной значимо-
сти труда.

Таблица 1
динамика оценок хода экономических реформ 

(в % от числа опрошенных)

оценки 
Время опроса

август–92 февраль–93 май–94
реформы дают 
положительные результаты 6 3 8

пока ничего не дают 47 39 42
дают отрицательные 
результаты 33 37 39

затруднились ответить 11 18 11

источник: аналитический центр испи ран
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социаЛьные ПосЛедстВия РефоРм

к 1994 году в россии в основном сформировалась качественно новая, предель-
но поляризованная социально-классовая структура с полюсами в виде буржуазии, 
с одной стороны, и полудеклассированных наемных работников, с другой, при 
весьма незначительном среднем классе. глубочайший характер приняла страти-
фикация общества по имущественному признаку.

душевые доходы горожан в среднем по россии в 2 раза превысили доходы 
сельских жителей. продолжается процесс региональной дифференциации.

расслоение общества по доходам превысило предельно допустимые для циви-
лизованных правовых государств нормы. у 20 % населения россии, имеющих вы-
сокие доходы, в 1994 году сосредоточилось 46 % денежной массы страны, у 20 % 
россиян с низким достатком – в 10 раз меньше.

опыт других государств свидетельствует, что десятикратная разница в доходах 
самых богатых и самых бедных слоев населения является критическим пороговым 
показателем, превышение которого чревато социально-политическими потрясени-
ями в обществе. разрыв в уровнях зарплаты 10 % наименее оплачиваемых работ-
ников и 10 % наиболее оплачиваемых достиг в 1994 году 27 раз.

поляризация не ограничивается социально-классовыми и имущественными 
срезами общества, а по ряду показателей прошла через системы отношений «власть – 
массы», «центр – властные структуры регионов», «город – деревня», «этнос – эт-
носы», «национальная буржуазия – компрадорская буржуазия», наемных работни-
ков по корпоративно-синдикалистскому признаку, в связи с той или иной формой 
собственности. общество продолжает раскалываться на правопослушную часть и 
быстро разрастающийся криминалитет, на относительно благополучных, имеющих 
жилье и работу, и на интенсивно умножающихся социально обездоленных.

изменения в социостратификационной структуре российского общества не 
свидетельствуют о создании социальной базы демократических реформ. реформы 
фактически лишились своей некогда значительной социальной базы.

перемещение рабочей силы в сферу услуг вызвано развалом производства и 
ростом спекулятивного капитала в сфере услуг.

тактика опоры на средний класс как основной стабилизирующий социальную 
ситуацию фактор пока выглядит иллюзорной.

Малоэффективна и другая тактическая линия идеологов капитализации, свя-
занная со стремлением обеспечить массовую поддержку «новым русским» путем 
расщепления традиционного для россии культурно-духовного ядра и замены его 
характерной для запада традицией обогащения.

важнейшим следствием углубления социально-экономического кризиса стал 
рост безработицы. по официальным данным, в начале 1994 года в стране насчи-
тывалось около 1,1 млн безработных, к осени их число возросло в 1,5 раза. Эти 
данные не учитывают колоссальную по масштабам скрытую безработицу, работа-
ющих 1–3 дня в неделю, отправленных принудительно в отпуск на неопределен-
ное время.

по подсчетам Международной организации труда, на ноябрь 1993 года в рос-
сии насчитывалось 3,6 млн полностью безработных и 4 млн работавших в «режи-
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ме неполной занятости», что составляло 10 % активного населения, и эта цифра 
неуклонно растет.

результаты социологических опросов однозначно фиксируют растущую трево-
гу населения потерять работу. по данным аналитического центра испи ран, доля 
людей, опасающихся стать безработными, возросла с 29 % в феврале 1993 года до 
41 % в мае 1994 года.

к 1992 году полностью исчерпал себя демографический потенциал. есте-
ственную убыль населения не смог перекрыть возросший миграционный приток 
из стран ближнего зарубежья. в россии на фоне низкой рождаемости неуклонно 
растет уровень смертности. в 1993 году естественная убыль населения составила 
750,3 тыс. человек, умерших было в 1,5 раза больше, чем родившихся.

по расчетам госкомстата рФ, к концу 1994 года общее число умерших соста-
вит 2,3 млн человек. поскольку рождаемость сохраняется на уровне прошлого 
года, рост смертности приведет к дальнейшей естественной убыли населения до 
950 тыс. человек, при этом число умерших превысит число родившихся в 1,7 раза 
(см. график 2).

особенно пагубным для демографического потенциала страны является то, 
что в структуре смертности людей трудоспособного возраста несчастные случаи, 
отравления и травмы занимают первое место. всего в 1993 году от неестественных 
причин погибло 251,5 тыс. трудоспособных россиян (75 % общего числа умерших 
от этих причин), что в 1,3 раза больше, чем в 1992 году, и в 2,2 раза больше, чем в 
1988 году. (см. диаграмму 3).

График 2
динамика показателей естественного движения населения в Рф  

(тыс. человек)
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Диаграмма 3
структура причин смертности населения Рф в %  

(по данным за I полугодие 1994 г.)

происходит дальнейшее снижение социальной «цены» человека. характерные 
черты существующей структуры потерь здоровья, вероятно, обострятся. динами-
ка здоровья населения будет по-прежнему определяться динамикой смертности.

ВЛасть и стРуктуРа ПоЛитических отноШений

ведущей тенденцией в политическом процессе 1992–1994 годов стало укреп-
ление в стране института президентства. конституционное оформление на рефе-
рендуме в декабре 1993 года президентской республики как формы правления, 
выборы в совет Федерации и государственную думу прервали процесс политиче-
ского противостояния законодательной и исполнительной ветвей власти.

однако уже к концу 1994 года обозначились факторы дестабилизации новой 
формы государственного устройства.

во-первых, укрепление института президентства шло на фоне снижения 
рейтинга ельцина б.н.

во-вторых, «договор об общественном согласии» по прошествии шока от 
октябрьского расстрела белого дома не привел к упрочнению гражданского мира.

в-третьих, дали толчок для раскручивания нового витка регионального сепа-
ратизма события в чечне.

в-четвертых, конституционное закрепление основ политической системы не 
могло ослабить у общества и политических партий, его представляющих, объек-
тивных потребностей в ее демократическом изменении.
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в целом процесс политического и конституционного реформирования в рос-
сии не завершен. в общественном сознании власть и ее структуры начали вос-
приниматься в качестве чуждых интересам населения политических институтов. 
отражением этого процесса стало массовое уклонение избирателей от участия в 
выборах.

так, если в декабре 1993 года 50 % уклонилось от голосования, то от участия в 
выборах в местные органы власти, проходивших в 1994 году в значительной части 
регионов страны, воздержались до 75 % избирателей.

анализ программных установок, разрабатываемых политическими партиями, 
показывает, что поиск концептуального видения будущего россии разными сила-
ми идет трудно. новых идей выдвигается мало. важным моментом в поиске по-
литическими партиями путей вывода страны из кризиса стало понимание необ-
ходимости для россии следования собственным путем развития, отвечающим ее 
историческим традициям и национальным интересам.

направленность политических ориентаций в 1994 году незначительно изме-
нилась в сторону укрепления позиций всех трех основных политических течений: 
либерального, коммунистического и национал-патриотического. наибольшие по-
движки в положительную сторону произошли в отношении кп рФ, аграрной пар-
тии, а также избирательного блока явлинский – болдырев – лукин.

Таблица 3
уровень доверия к партиям и движениям  
(РФ, май 1994 г., в % от числа опрошенных)

Партии, движения

демократические 12

социал-демократические 4

либерально-демократические 4

патриотические 8

коммунистические 14

религиозные 4

крестьянские 9

Фашистские –

«зеленые» 8

никаким не доверяют 53

источник: аналитический центр испи ран

победу могут одержать только те политические силы, которые создадут изби-
рательные блоки и выдвинут лидера, способного увлечь пассивных избирателей.

в будущей борьбе за голоса избирателей политические партии центральное 
место отведут проблеме соблюдения прав человека. крайне неблагополучная си-
туация складывалась с реализацией конституционного права граждан на всесто-
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роннюю и правдивую информацию. общество не получает достоверной информа-
ции о власти. события вокруг чечни – яркое тому подтверждение.

особо быстрой эрозии подвергалось право человека на безопасное существо-
вание. рост преступности, транспортные и промышленные катастрофы, загрязне-
ние окружающей среды и другие факторы риска не позволяли большинству гра-
ждан чувствовать себя защищенными.

Медленное решение проблем, связанных с предоставлением и защитой прав и 
свобод человека, приводит к тому, что права человека остаются пока конституци-
онной декларацией, а в массовом сознании россиян идет дискредитация принци-
пов демократии.

в принятой в декабре 1993 года конституции содержатся два важных момента 
с точки зрения урегулирования этнополитических процессов. в ней закрепляется 
равенство всех субъектов Федерации и отсутствует понятие суверенитета респуб-
лик. однако это не сняло внутреннего противоречия: устройства государства по 
двум основаниям – территориальному и национальному.

в условиях потери центром политико-идеологического авторитета и экономи-
ческих рычагов власти, часть регионов навязывают ему новые формы защиты своих 
интересов. наиболее популярным нововведением во взаимоотношениях центра с 
регионами стала налоговая асимметрия, принятие законодательства, защищающего 
от вмешательств центра полезные ископаемые, землю, недра регионов.

в течение трех последних лет результаты исследований фиксировали два 
устойчивых явления, влияющих на стабильность этнополитической ситуации:

во-первых, ориентированность населения республик рФ на принцип «одна на-
ция – одно государство» и на право выхода из состава рФ. около половины «пред-
ставителей титульных наций в абакане, уфе, петрозаводске, якутске высказались 
в поддержку этих идей».

во-вторых, процесс «регионализации» массового сознания, связанного с рас-
пространением среди населения завышенных оценок экономического вклада 
своих регионов в общероссийскую «казну». от 34 % до 53 % среди опрошенных 
считали, что их регион дает другим больше, чем получает; столько же, сколько по-
лучает – 9–13 %; меньше – 10–22 %.

тем не менее, по оценке большинства опрошенных, решения, которые прини-
мает руководство рФ по урегулированию проблем в межнациональных отноше-
ниях, чаще всего запаздывают, а порой сами являются причиной конфликтов. до 
трети опрошенных высказывают свое неудовлетворение характером освещения 
межнациональных отношений в средствах массовой информации.

в целом процесс реформирования политических отношений носит не менее 
противоречивый характер, чем преобразования в экономике и социальной сфере. 
принцип разделения властей в практической деятельности высшей власти лишь 
обозначен, но не реализован. полномочия исполнительной власти гипертрофиро-
ваны, она фактически бесконтрольна, конституционная основа для формирования 
противовесов исполнительной власти на уровне процедур и механизмов отсут-
ствует. укрепление института президентства на фоне свертывания демократиче-
ских процессов в стране этой диспропорции выглядело возвращением к автори-
тарным методам управления.
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Экономические провалы монетаристской политики и низкая социальная эф-
фективность принятой модели реформ кардинально изменили конфигурацию по-
литического пространства. большинство политических партий и движений пере-
шло в оппозицию.

встречное движение происходило со стороны левого фланга политических 
партий. особенно отчетливо новизну структуры политических сил показал кризис 
в чечне. впервые за 1992–1994 годы размежевание партий и движений по данной 
проблеме произошло не по партийно–политическому основанию.

различное отношение к территориальной целостности рФ и способам ее защи-
ты разъединил блок радикал-демократических сил на «правительственные и не-
правительственные», объединив на время часть из них тактически, но не по целям, 
с коммунистами и даже национал-патриотами.

в духовно-нравственной сфере общая тенденция поляризации российского 
общества приняла наиболее угрожающие формы. официальная политика ради-
кал-реформаторов, направленная на деформацию – смену социокультурного ядра 
российского общества, привела к стремительному росту,

– во-первых, вестернизированных маргиналов,
– во-вторых, людей с девиантным поведением.
анализ социальной и социально-политической ситуации приводит к двум обоб-

щающим выводам.
первый – в 1994 году процесс отчуждения власти от народа принял необра-

тимые черты. Фактически по обновленным схемам реализуется старый вариант 
развития страны: отделение государства от общества, который привел к развалу 
могучий советский союз. один из важнейших принципов укрепления солидарно-
сти современного гражданского общества – участие граждан в управлении, прак-
тически игнорируется. государство все больше становится закрытым для граждан 
и общественных организаций. авторитарное усиление государственной власти в 
сочетании с ее делегитимацией и падением доверия к лидерам обязательно примет 
форму «полицейского» правления.

второй обобщающий вывод тесно связан с первым. в 1994 году наряду с про-
цессом «смены формаций» стала актуализироваться социально-политическая значи-
мость процесса «смены элит». радикал-реформаторы во власти, которые тщательно 
оберегали граждан от знаний об общественно формационных целях реформ, «сбро-
сили маски», изменили лексику и открыто заявили, что они строят капиталисти-
ческое общество. такая откровенность свидетельствует о том, что, по их мнению, 
основополагающие изменения в политическом устройстве и экономическом укладе 
страны завершены. сформировавшиеся при этом новые политические элиты начали 
осознавать себя самодостаточными политическими силами. практика формирова-
ния новых политических элит носила номенклатурный характер и по существу мало 
чем отличалась от номенклатурного подхода прежнего политического режима.

криминалитет в начале реформ сыграл роль тарана в пробивании рыночной 
бреши, чиновничество удерживало этот процесс в более или менее приемлемых 
рамках законности. в настоящее время, когда частный сектор экономики создан, 
бюрократия и криминалитет вынуждены будут отдать часть мест в своей элитар-
ной нише предпринимательско-директорскому корпусу, новому аппарату управ-
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ления народным хозяйством. естественно, что в такой борьбе элит простой, «не-
номенклатурный человек» участвовать может только как объект или средство 
борьбы, но никогда как субъект или цель.

в целом в 1992–1994 годах окончательно проявился авторитарно-компрадор-
ский характер менталитета радикал-реформаторов в отношении видения направ-
ленности реформ и перспектив развития российского социума. в то же время это 
были годы накопления в обществе духовного и политического потенциала для 
перехода к качественно новому этапу развития на основе отказа от навязанной мо-
дели реформ, поворота к преобразованиям россии на основе ее исторических тра-
диций, национальных интересов и безопасности.

изменение социаЛьно-ПоЛитических оРиентаций

анализ результатов социологических опросов, проведенных в 1992–1994 го-
дах, позволяет выявить несколько важных направлений изменения ориентации 
массового сознания.

в течение трех лет радикального реформирования россиян беспокоят прежде 
всего две проблемы:

– дороговизна жизни;
– преступность (около 60 % граждан).
наряду с этими бесспорно приоритетными факторами беспокойства прояви-

лись еще две проблемы, которые тревожили примерно 30–40 % населения:
– экологическая обстановка;
– рост безработицы.
затем по степени значимости шли:
– разделение общества на богатых и бедных;
– состояние здравоохранения;
– остановка заводов и фабрик.
самооценка населением уровня жизни носила устойчивый характер. Много-

численные опросы фиксировали примерно одну и ту же картину:
– считают себя людьми обеспеченными 5–7 % россиян;
– хватает лишь на питание и одежду (примерно 30 %);
– только на питание (45 %);
– 20 % населения вообще не могут себя прокормить.
другим важным изменением ориентации населения является поддержка 

большинством граждан введения частной собственности. в то же время опросы 
фиксируют устойчивый протест против передачи в частные руки крупных место-
рождений природных ископаемых, ведущих промышленных предприятий, земли, 
водоемов и т. д.

произошли определенные изменения в повседневных ценностных ориентациях. 
основным из них является повышение ценностной значимости семьи, при одновре-
менном падении ориентированности на трудовой коллектив и интересную работу. 
при выборе трех наиболее важных условий для благополучной, счастливой жизни 
россияне предпочли хорошее здоровье, материальный достаток и крепкую семью.
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опросы общественного мнения продолжали фиксировать усиление фрустраци-
онного характера настроений граждан. ощущение тревоги, скепсис стали устой-
чивыми социально-психологическими явлениями.

усилились опасения россиян за судьбу своих детей. в течение 1992–1994 года 
угроза «адаптации» ребенка через девиантное поведение (тревога, что ребенок мо-
жет стать алкоголиком, наркоманом, преступником) превысила в общественном 
мнении 25 % отметку, превратившись в проблему общенационального масштаба 
(см. диаграмму 4).

выявленные негативные черты социально-психологического самочувствия 
граждан связаны прежде всего с внешними условиями жизни.

динамика политических ориентаций в течение трех лет характеризовалась по-
степенным снижением доверия населения к курсу реформ и к самим радикальным 
реформаторам. шел процесс делегитимации власти.

индифферентное отношение граждан к политическим партиям и движениям 
по-прежнему преобладало. в конце 1994 года, как и два года назад, свыше 50 % 
россиян не доверяли никаким партиям и движениям. однако политический плю-
рализм в общественной жизни, проведение выборов по партийным спискам в це-
лом улучшили информированность населения о деятельности партий хотя бы на 
уровне их названий и фамилий лидеров.

Диаграмма 4
мнение респондентов о вероятности для их детей стать наркоманами, 

алкоголиками, преступниками  
(РФ, в % от числа опрошенных)

источник: аналитический центр испи ран



141

поддержка деятельности президента в конце 1994 года концентрировалась во-
круг 10–15 % отметок. отношение общественного мнения к «новым русским» в 
лучшую сторону почти не изменилось. криминальный и аморальный характер на-
копления ими богатства не вызывал сомнения у большинства граждан в течение 
последних трех лет. отсюда – устойчиво негативный стереотип к богатым.

наряду с ростом недоверия к политикам, партиям, институтам власти, веду-
щим социальным силам произошла дискредитация в массовом сознании централь-
ных сМи как источника достоверной информации.

социально-политические ожидания населения носили сдержанно-скептиче-
ский характер. абсолютное большинство не надеялось на улучшение в 1995 году 
своего материального положения, жилищных условий, утверждения законности, 
подъем культуры, науки, образования.

отрицательная динамика ориентации населения получена по ряду внешнепо-
литических вопросов. общественное мнение в течение трех последних лет стало 
более критическим в понимании безопасности россии. доля граждан, считавших, 
что национальная безопасность страны снизилась, составила в 1994 году около 
60 % при 25 % воздерживающихся от оценок (см. диаграмму 5).

вчерашние потенциальные противники россии, несмотря на их миротворческие 
заверения, не создали в массовом сознании имиджа друзей. данные опросов свиде-
тельствуют об обратной тенденции. снизилась доля россиян, уверенных, что у рФ 

Диаграмма 5
динамика оценок национальной, военной безопасности России  

(РФ, в % от числа опрошенных)

источник: аналитический центр испи ран
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нет потенциальных противников. граждане рФ отнеслись крайне настороженно к уве-
личению иностранных инвестиций в российскую экономику, опасаясь потери эконо-
мической независимости страны. негативную реакцию у населения вызывали факты 
продажи крупных пакетов акций российских предприятий иностранным компаниям. 
особенно резко граждане выступили против возможности продажи иностранцам зем-
ли в частную собственность. Эту идею поддерживают лишь 3–4 % населения.

главного потенциального соперника россии граждане по-прежнему видели в 
сша.

Массовое сознание постепенно выходит из фрустрационной растерянности. 
социокультурная преемственность и традиции оказались сильнее внедряемой ве-
стернизации. идет процесс самоидентификации общества, и массовое сознание 
находится на перепутье концептуально-политических ценностей и идей.

оРиентиРы БудущеГо

стратегической, долгосрочной целью реформ, очевидно, должно стать по-
строение постиндустриального типа общества при опоре на традиции российской 
цивилизации.

такой концептуальный подход предполагает необходимость соблюдения ра-
зумной открытости развития общества для мировых интеграционных процессов. 
взаимодействие цивилизаций и опытов модернизации предохранят российское 
общество от опасности абсолютизации собственных качеств и поможет оптими-
зировать расход ресурсов.

анализ итогов реформирования 1992–1994 годов показывает, что российское 
общество стремительно продвигается к доиндустриальному типу цивилизации че-
рез вестернизацию своего социокультурного евразийского ядра.

три года назад институт предложил интеграционную концепцию развития рос-
сийского общества, основанную на учете объективных тенденций внешней и вну-
тренней реинтеграции россии.

однако жизнь берет свое, и истина становится очевидной для всех. в бли-
жайшее время реформаторам предстоит найти оптимальное для современной рос-
сии «золотое сечение» государственного регулирования экономики и рыночного 
саморегулирования, функций ветвей власти, федеративного централизма и власт-
ных полномочий субъектов федерации, компетентности и ответственности цен-
тральных, региональных и местных органов власти и самоуправления. Эти соот-
ношения предстоит ввести и закрепить в правовом поле общества.

практическое отсутствие юридического обеспечения реформ привело к раз-
граблению государственной собственности, коррупции, созданию государствен-
но-мафиозных структур. источник права не государство, а народ. человек – это 
не только объект, в первую очередь, это субъект права. права личности – высшая 
ценность современного общества. все политические средства, которые обрекают 
человека на бесправие, деградацию, унижение, уничтожение, реакционны.

в современных условиях было бы целесообразным обсудить и принять на 
уровне высшего политического руководства страны систему мер, направленных 
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на изменение стратегии реформ и создание их массовой социальной базы. для это-
го существует ряд объективных причин.

во-первых, этап противостояния и борьбы в россии двух радикальных идей-
но-теоретических концепций эпохи индустриализма – правого консервативного 
либерализма и левого утопического социализма – исчерпал свой продуктивный 
потенциал. социально-политические барьеры на пути постиндустриальной мо-
дернизации россии сняты.

во-вторых, лобовое столкновение двух концепций и стоящих за ними политиче-
ских сил чрезмерно затянулось, превратившись в тормоз модернизации и главный 
фактор угрозы безопасности самому российскому государству. социальная и эконо-
мическая цена, заплаченная обществом за первый этап реформ, уже сейчас сопостави-
ма с последствиями крупномасштабной войны, унесшей сотни тысяч жизней россиян.

в-третьих, сложившаяся в стране ситуация объективно заставляет сменить пра-
волиберальные ориентиры на современный тип реформ социальной направленно-
сти, имеющих своей целью построение демократического общества. именно та-
кая социально-политическая стратегия способна в настоящий момент обеспечить 
эффективность и широкую социальную базу проведения реформ. она отсекает ра-
дикальные крайности, дает основание для устойчивого развития государства и об-
щества и одинаково отвечает интересам социальных групп.

в-четвертых, базовыми ценностями новой стратегии реформ должны стать 
свобода, равноправие, социальная справедливость и солидарность. в политиче-
ской сфере это означает утверждение принципов парламентской демократии; в 
экономической – оптимального соотношения государственного регулирования 
и рыночного саморегулирования; в социальной – условий для достойной жизни 
каждого гражданина, социального партнерства. новая стратегия отвергает насиль-
ственные методы достижения политических целей.

в-пятых, смена концепции реформ потребует специальной программы ее реа-
лизации. в экономике созданы условия и предпосылки для смешанного пути раз-
вития. здесь целесообразно усилить государственное регулирование в приоритет-
ных отраслях народного хозяйства, включая фундаментальную науку и отрасли, 
связанные с наукоемким производством. серьезные практические изменения 
предстоит осуществить в социальной политике и сфере духовно-нравственных от-
ношений. население должно доверять власти и в партнерстве с ней проводить ре-
формы в своих интересах и в целях повышения материального благосостояния и 
укрепления духовного здоровья общества.

важнейшим условием выхода россии из системного кризиса является установ-
ление национального согласия и проведение властными структурами политики со-
циальной солидарности. переход к политике национального и социального согла-
сия предполагает решение ряда фундаментальных проблем.

во-первых, следует решить вопрос о территориальной целостности и единстве 
россии. речь в данном случае идет об иерархии приоритетов в переходе к политике 
национального согласия и социальной солидарности. требуют незамедлительного 
разрешения проблема единой границы россии, проблема отказа от сепаратизма и 
признание всеми партиями и социальными движениями неделимости российской 
Федерации.
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во-вторых, нужна разработка социальной доктрины реформирования россии. 
без ответа на вопросы о том, какое общество строится в россии, какими средства-
ми и в чьих интересах, рассчитывать на поддержку народа не приходится.

в-третьих, необходимо четкое правовое регулирование перехода к рынку, то 
есть правовое обеспечение реформирования.

в-четвертых, способ реформирования должен соответствовать объективным 
требованиям современной социальной практики и теории. Это означает приня-
тие системной модели реформирования. начиная осуществление любой реформы, 
необходимо представлять ее последствия или цену. применение метода «проб и 
ошибок» при реформировании общества представляется преступным.

принципиально важными для успешного реформирования россии являются 
следующие условия.

1. единство разработки стратегии, тактики реформ и науки.
2. адекватное понимание и последовательная реализация принципов совре-

менной демократии. демократия – это не власть толпы и героев, лозунгов и при-
зывов, а власть закона и конституции, перед которыми все равны.

3. целенаправленное формирование гармоничной социальной структуры, 
сохранение и создание среднего класса – класса абсолютного большинства, имею-
щего достойный уровень и качество жизни.

4. дебюрократизация страны. административно-командная экономика разру-
шена, взамен же общество получило бюрократическую экспансию государствен-
ного аппарата, освободившегося от партократического контроля.

5. необходим механизм контроля общества над новой бюрократией.
демифологизация общественного сознания. Это отказ от догматизма, идео-

логизации и социальных утопий, переход к ответственному и самостоятельному 
научному мышлению. следует уйти от силовой, латентной и однофакторной прак-
тики реформирования, то есть, от схематического неолиберализма в практике и 
конфронтационного стиля в мышлении.

в начале 1994 года в послании парламенту президент рФ признал ошибки в ре-
формировании россии, провозгласив «новый курс» реформ. при этом нельзя не одо-
брить семь основных направлений дальнейшего осуществления реформ, обозначен-
ных президентом рФ, реализация которых стабилизировала бы ситуацию. однако 
неясность конкретных механизмов, методов, сроков, экономических источников, не-
расторопность чиновников не позволили их реализовать. премьер-министр попытал-
ся сформулировать основные принципы «нового курса». однако при этом:

ошибки и просчеты реформирования не названы своими именами, четко не 
сформулирован «новый курс» реформ;

опущен вопрос о правовых основах перехода к рынку и договорном праве;
сохранилось старое понимание соотношения права и государства, когда госу-

дарство и властные структуры являются творцами права;
не сформулирована программа поддержки малоимущих слоев населения, не 

указаны материальные источники;
остался открытым вопрос о проблемах достаточного бюджетного финансиро-

вания науки, образования, культуры;
нет четкого представления о бюджетных взаимоотношениях с регионами.
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и, наконец, самое главное – отсутствует целостная концепция социально-по-
литической консолидации российского общества и укрепления его государствен-
ности.

анализ «старого» и «нового курсов» реформ позволяет сделать некоторые со-
циальные прогнозы. возобладание «старого курса» реформ означает окончатель-
ный распад российской государственности, превращение страны в сырьевой при-
даток развитых стран, усиление, если не полное господство, силовых методов 
управления российским обществом, переход к тоталитаризму.

оПоРа на науку

прошлый доклад был закончен выражением уверенности, что российская 
академия наук может и должна участвовать в научном обосновании программы 
реформирования россии. без академии наук не выработать целостной научной 
концепции развития российского общества, укрепления российской государствен-
ности.

в нашей стране в лице академии наук сложилось уникальное научное сообще-
ство. Финансируемое государством, оно было независимо от власти. заслуги этого 
сообщества в том, что россия в XX веке стала мировой державой, вышла на путь 
демократии. российская наука всегда жила достаточно скромно, как и все обще-
ство, но достойно и честно, когда ею не пытались командовать.

наука, включенная в систему власти, «министерская наука» обречена служить 
не истине, а политическим амбициям.

сейчас мы переживаем очередной реформистский приступ: сделать науку, как 
у богатого соседа, поставить ее в полную зависимость от денег компрадорского 
капитала. Это один из очередных псевдорыночных мифов, который может разру-
шить веками накапливаемое общенациональное научное достояние и погубить 
страну.

анализ процесса реформирования в россии, осуществляемый различными 
отечественными и зарубежными научными центрами и службами, как правило, 
связан с экспертными оценками стратегии реформ, их тактики (курса) и результа-
тов (последствий, цены).

при анализе каждого из этих трех аспектов проблемы формируется набор ар-
гументов «про» и «контра», которые фиксируются в итоговых оценках. комби-
нации оценок стратегии курса и результатов реформ дают типы аналитических 
оценок. в докладах и научных публикациях наиболее часто встречаются три типа 
концептуально-аналитических подходов, которые условно можно назвать «опти-
мистическим», «прагматическим» и «критическим».

Эксперты-оптимисты исходят из того, что стратегическое развитие россии 
должно пойти по пути капиталистических социально-экономических и политиче-
ских отношений. россия вступит в цивилизованный рынок и, вероятно, покажет 
свой пример экономического чуда.

Эксперты-прагматики считают, что имеющийся в россии индустриально-тех-
нологический потенциал защитит ее от полной колониально-сырьевой зависимо-



146

сти, но переход страны индустриального типа развития в постиндустриальный ма-
ловероятен даже в отдаленной перспективе.

Эксперты-критики определяют проводимый курс реформ как разрушитель-
ный, в результате которого «отбрасывается» не административно-командное про-
шлое, а само российское государство.

необходимо отметить, что большинство публикуемых в открытой печати и по-
даваемых в директивные органы научных прогнозов страдает фундаментальными 
методологическими пороками.

распространился, как компьютерный вирус, макроэкономический фетишизм и 
догматизм.

показатели инфляции и дохода сегодня оказались для реформаторов-ученых 
важнее и нравственнее показателей смертности, числа убитых, неродившихся и 
голодающих. прогнозы-миражи выстроены без достоверной эмпирической базы.

но, оставаясь на почве науки, мы вынуждены прийти к выводу: социально-по-
литическое положение россии за минувшее трехлетие ухудшилось. таковы горь-
кие плоды радикального реформирования.

убежденность основывается на следующем. «новый курс» реформ может вы-
вести россию из системного кризиса, но он требует серьезной корректировки на 
основе достижений современной науки, системного подхода к реформированию 
россии. если не будет такой корректировки, то разрушительные процессы в рос-
сии будут продолжаться, а ее ближайшее будущее останется по-прежнему трагич-
ным.

особенность нынешней эпохи состоит в том, что сейчас смена власти ради 
самой власти уже немыслима. приход к власти любой политической силы должен 
сопровождаться сохранением и умножением накопленных российских ценностей.

какой бы критике ни подвергалась известная из истории россии триада идей 
«православие – самодержавие – народность», она, тем не менее, сыграла конструк-
тивную роль в укреплении российской государственности. очевидно, что и сей-
час, в новых исторических условиях, необходимо искать созидательные, интегри-
рующие общество идеи, которые могли бы быть положены в основу возрождения 
россии. возможно, – это «духовность», «народовластие», «державность».

духовность – означает, во-первых, нравственные, справедливые начала об-
щественной жизни, свободу мысли, примат добра над злом, терпимость к инако-
мыслящим, переоценка законов и норм с позиций интересов отдельного человека, 
нравственность средств в достижении целей; во-вторых, философское обоснова-
ние приоритета духовного над материальным; в-третьих, включение научного зна-
ния в управление государством.

народовластие требует от государства служения народу, его интересам, гаран-
тий соблюдения законов на всех уровнях. оно исключает использование народа в 
качестве орудия, средства государства.

державность россии как взаимозависимость евразийского геополитическо-
го пространства, объединяющего на своей территории многочисленные народы, 
предполагает общность границ и единых систем связи, единого энергоснабжения 
и т. д., сохранение исторических традиций, полное равенство всех этносов, до-
стойное место в мировом сообществе.
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российское общество проходит этап становления нового самосознания и соци-
окультурной идентификации. прорыв в будущее на путях учета и консолидации 
национальных интересов неизбежен. настало время прекратить дезинтеграцион-
ный произвол и начать при широкой социальной поддержке осознанный, созида-
тельный этап реформ.

без создания социально-политических предпосылок, внутреннего согласия 
российская Федерация не сможет преодолеть кризис и вступить в XXi век набира-
ющей силу мировой державой.

в истекшие три года усилия ученых института испи ран были направлены 
на разработку решений теоретических и методологических проблем радикальной 
трансформации российского общества. в итоге была представлена концепция и 
стратегия реформирования россии. ее суть заключается в обосновании вектора 
отечественных преобразований – в переходе общества на постиндустриальную 
стадию, в интеграции его в общемировой цивилизационный процесс.

совершенствовалась научно-организационная структура. в институт влил-
ся коллектив центра демографии, были образованы новые подразделения: отде-
лы социальной структуры и социальной стратификации, международных сравни-
тельных исследований, центры социологии экономики, социальных исследований 
безопасности, моделирования устойчивого развития общества. возросла научная 
квалификация сотрудников: их ряды пополнились пятью докторами и восемью 
кандидатами наук.

большое внимание уделялось методике и технике исследований. сформирова-
на устойчивая опросная сеть по российской выборке, обеспечивающая институту 
надежную и оперативную социологическую информацию.

теоретические положения концепции, методология анализа практики рефор-
мирования российского общества обсуждались на научных конференциях и круг-
лых столах: «россия на пороге XXi века: социальные и социально-политические 
проблемы», «сравнительный анализ конституций сша и россии», «современная 
россия: тенденции и перспективы развития», «возрождение россии: концепция и 
реальность», «демократия и реформы в россии: выбор стратегии, пути консолида-
ции общества», «российская федерация на пороге XXi века: проблемы социально-
го развития», «Федеративный договор и межнациональная интеграция» и другие.

основные научные результаты работы института обобщены в монографии 
«реформирование россии: мифы и реальность». представленная совету безопас-
ности рФ концепция социальной безопасности изложена в книге «проблемы без-
опасности и устойчивости социально-политического развития российского обще-
ства».

убежден, что многих ошибок в реформировании россии удалось бы избежать, 
если бы ее интеллектуальный потенциал был востребован властью. в частности, 
для этого необходимо сконцентрировать лучшие научные силы и средства на глав-
ных направлениях научного обеспечения реформ, работать в контакте с политика-
ми и властными структурами Федерации и регионов.
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реФорМирование россии: итоги и перспективы (1995 г.)1

ВВедение

россия и связанные с ней историческими и геополитическими интересами 
республики бывшего ссср очутились в тяжелом системном кризисе. кризис этот 
охватил все сферы жизнедеятельности российского общества – не только экономи-
ческую, социальную, политическую, но и внешнеполитическую, нравственную, 
социально-психологическую, экологическую, демографическую и другие.

в который раз в истории россии наступило смутное время – время практиче-
ского безвластия и правового беспредела.

смутные времена россия всегда стоически переживала. так, смута, вызванная 
пресечением старой царской династии, происками дворянства, восставшего про-
тив неограниченной власти новых царей, польскими интригами и интервенцией 
(1605–1613 гг.), окончилась становлением самодержавия и укреплением россий-
ской государственности. более того, россия вошла в состав великих держав мира.

в другой раз наступление смутного времени в россии было спровоцирова-
но безволием самодержавия, действиями большевиков и близких к ним партий, 
немецкой агентурой и октябрьским переворотом (1917–1922 гг.). Это привело к 
становлению тоталитарного государственного режима и всевластию партократи-
ческой коммунистической элиты. сделав ставку на преимущественное развитие 
военно-промышленного комплекса, россия наряду с сша стала сверхдержавой.

в теперешнее смутное время россия стоит перед жизнеопределяющим выбо-
ром. и этот выбор имеет три четкие альтернативы.

Первая – дальнейший развал производства, превращение россии в сырьевой 
придаток развитых стран, противоестественная дезинтеграция исторически сло-
жившегося геополитического пространства (т. е. пространства бывшего ссср), 
распад страны как целостного государства, не только утрата роли великой держа-
вы, но и государственности как таковой.

Вторая – захват (мирным или немирным путем) государственной власти «ле-
выми» или «правыми» экстремистами и установление тоталитарного режима фа-
шистского типа. или еще один вариант этой же альтернативы – силовое подавление 
оппозиции с поддерживающими ее силами и установление открытой диктатуры.

третья – укрепление государственности на основе цивилизованной демократии, 
т. е. демократии, безоговорочно признающей верховенство закона, являющегося вы-
ражением волеизъявления народа, демократии, опирающейся на силу науки.

1 исследование направлено в аппарат президента рФ ельцина б.н.
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любая абсолютизирующая насилие власть, диктаторы исторически обречены, 
так как они не следуют воле народа, а навязывают ему свою волю, действуют не во 
имя, а вопреки его интересам.

на политической арене действуют или борются за власть многочисленные 
силы (партии, движения, лидеры и т. д.). представители этих сил:

во-первых, преследуют свои групповые интересы;
во-вторых, свои групповые интересы они выдают за общенародные.
используют в этих целях терминологию, вуалирующую негативную сущность 

их действий, такие, например, понятия, как «демократия», «прогресс», «радика-
лизм», «свободомыслие».

было бы при этом большой ошибкой обвинять представителей тех или иных 
социальных сил в личных пристрастиях, нечестности и т. д. во многих случаях 
они искренне верят в чистоту своих помыслов.

смутное время поставило под угрозу существование россии как государства. 
вполне понятно, мало кто стремился к такому результату, мало кто его реально 
желал. главная причина этого не реформирование как таковое, а неадекватность 
методов и отсутствие правового обеспечения реформ.

Рыночно-ПотРеБитеЛьская циВиЛизация и Россия

во второй половине XX в. стало очевидным, что рыночно-потребительская ци-
вилизация, сложившаяся в развитых странах запада и сша, иначе называемая 
капитализмом, не только исчерпала себя, но и завела общество в тупик, стала по-
степенно подводить планету земля к черте гибели.

сначала эту зловещую тенденцию выявили немногие ученые-энтузиасты (рим-
ский клуб), затем ее поддержала широкая общественность ряда стран и, наконец, 
ведущие политики мира (а. гор и др.).

«сегодняшний режим – это отечественная нефтегазопромышленная и сырье-
вая мафия, находящаяся на службе у запада. нефть дает 80 % доходов нынешнего 
российского государства, но и эти доходы перекачиваются мафиозными структу-
рами».

бесконтрольная эксплуатация сырьевых ресурсов земли привела к тому, что 
потребление нефти на одного среднестатистического жителя планеты составило в 
1992 г. 554 кг. взяв эту цифру в качестве отправной и перейдя к конкретным стра-
нам, мы получаем резкую дифференциацию в потреблении нефти:

– в сша в 1991 г. на каждого человека приходилось 2614 кг;
– в канаде – 2415 кг;
– в индии – 62 кг;
– в Эфиопии – 14 кг;
– в заире – только 10 кг.
примерно так же обстоит дело и с другими видами сырья. из 100 % добыва-

емых на земле редкостных металлов 43 % расходуется в японии, 36 % – в сша.
Это резкое размежевание стран по количеству потребляемого сырья при сохра-

нении существующего типа развития необратимо.
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сложившаяся экономико-экологическая ситуация предполагает следующие ва-
рианты ее разрешения:

– все население планеты земля и впредь будет работать на «золотой миллиард» 
вплоть до полного истощения природных ресурсов (этот период займет, по опти-
мистическим оценкам, 50–100 лет);

– население планеты земля осознает свою роль и реальное место и потребует 
своей доли богатства в мире, что практически означает его передел между страна-
ми, иначе говоря, «глобальную войну на уничтожение»;

– произойдет постепенный отказ от экономики расточительного потребления 
и начнется переход к новому типу социально-экономического и экономико-эколо-
гического развития.

«цивилизованный мир», оказавшийся в 80-х гг. перед угрозой усиления эко-
номического и сырьевого кризиса, стал склоняться к принятию третьего варианта.

к великому несчастью для всего мира и россии западные политики и экономи-
сты решили использовать ситуацию в россии в своих корыстных интересах, т. е. 
воспользоваться ее природными ресурсами. и результат не замедлил сказаться.

вследствие развала производства россия превратилась в поставщика сырья, 
что привело к резкому падению мировых цен на него. так, в январе – феврале 
1994 г. нефть продавалась по 88 долларов за тонну при себестоимости 92 долла-
ра. произошла переориентация внешней торговли россии на развитые страны. то-
варооборот с бывшими республиками ссср сократился с 68 % (1991 г.) до 24 % 
(1994 г.). запад выиграл, россия проиграла. угроза планете земля возросла.

РасПад системы ГосудаРстВенно-БЮРокРатическоГо 
социаЛизма

в конце 70-х – начале 80-х гг. система государственно-бюрократического со-
циализма в ссср стала давать серьезные сбои, обозначилась четкая тенденция от-
ставания страны от современного уровня научно-технического, экономического и 
социального развития.

основная причина сложившейся ситуации была порождена партократическим 
правлением, произвольно придавшим стране антиестественный ход развития, что 
вызвало к жизни следующие явления:

– главенствующей стала тенденция производства ради производства, плани-
рования ради плана; производилось огромное количество низкокачественной про-
дукции, которая не находила сбыта и впоследствии подлежала ликвидации;

– страна по своему интеллектуальному, индустриальному и сырьевому потен-
циалу подошла к постиндустриальному этапу развития и остановилась перед элек-
тронной эпохой, перед технотронной революцией;

– сложились различные системы распределения, при которых товарно-денеж-
ные отношения играли все меньшую роль;

– произошло резкое социальное расслоение в этой сфере на партократическую 
и государственную номенклатуру, и широкие массы населения;

– дефицит товаров массового потребления приобрел хронический характер;
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– набрал силу процесс деиндивидуализации личности, нивелирования обще-
ственного сознания; творчество, предпринимательство оказались задушенными 
партийной номенклатурой;

– практически была ликвидирована функциональная (горизонтальная) систе-
ма разделения труда, основанная на компетентности и профессионализме; стала 
господствовать вертикальная (командно-административная) система разделения 
труда, основанная на отсутствии необходимых профессиональных знаний и диле-
тантизме;

– установился партийный и государственный диктат центра над периферией, 
включая союзные республики, во всех сферах производства и управления;

– не функционировала система разделения властей (законодательной, исполни-
тельной, судебной). все функции различных ветвей власти были присвоены парто-
кратической элитой;

– резко возросла семейственность в высших эшелонах государственной и пар-
тийной власти;

– произошло отчуждение рабочего от производства, крестьянина от земли, на-
рода от власти.

над советским обществом нависла реальная угроза загнивания и деградации.
реформирование социально-экономической и социально-политической систе-

мы ссср стало объективной необходимостью.

* * *

сложились два крыла реформирования – номенклатурное, провозгласив-
шее курс на перестройку системы, и демократическое, провозгласившее курс на 
восстановление основных принципов советской власти.

первое выступило с призывами: «больше социализма», «за социализм с чело-
веческим лицом».

второе в качестве основного взяло лозунг: «вся власть – советам, фабрики – 
рабочим, земля – крестьянам».

демократический курс оказался более привлекательным для народных масс, 
что предопределило его победу на первых многопартийных выборах в верховный 
совет ссср.

Во-первых, эта «победа» выдвинула вперед национальную проблему.
Во-вторых, обнаружила несостоятельность «старых» лозунгов, апеллировав-

ших к первым декретам советской власти применительно к новым условиям.
В-третьих, встретила препятствие в лице старой номенклатурной партократи-

ческой оппозиции.
в результате демократами был взят курс на разрушение ссср, ликвидацию 

кпсс, на латентную буржуазную революцию. «левое» движение превратилось в 
«правое».

главное заключалось в том, что истинные цели реформирования в процессе 
социальной переориентации демократов тщательно скрывались от народа. стави-
лась задача сделать процесс реформирования россии необратимым, другими сло-
вами, осуществить буржуазную революцию.
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в результате в стране сложилась социальная, политическая, социально-эконо-
мическая ситуация, которой никто не планировал и никто не желал. страна оказа-
лась на пороге социальной катастрофы.

* * *

анализ итогов реформирования россии, фиксация различных аспектов соци-
альной и социально-политической ситуации в стране в виде объективных и субъ-
ективных показателей не преследует цель нагнетания социальной напряженности 
в стране.

его главная задача – попытаться обозначить действенные пути выхода страны 
из затянувшегося кризиса.

реформы в стране должны осуществляться не за счет народа, а во благо народа. 
иначе они теряют здравый смысл.

сложившаяся ситуация в российском обществе оценивается в прессе как ту-
пиковая, катастрофическая, кризисная. выход из него может быть найден посред-
ством научного обоснования нового курса реформ.

к сожалению, российская социальная наука в настоящих условиях оказалась 
не на высоте.

перефразируя высказывание французского мыслителя ларошфуко о филосо-
фии, можно сказать, что:

– социальная наука фальсифицирует прошлое (главным образом, историю);
– мифологизирует настоящее (т. е. понуждает людей действовать во имя реали-

зации несбыточных мифов);
– мистифицирует будущее (т. е. призывает жертвовать счастьем и нормальны-

ми условиями жизни ныне живущих во имя «построения» утопического счастли-
вого будущего).

все это переплетается с социальной апологетикой – злейшим врагом реального 
реформирования.

Фальсификация и сокрытие реальных фактов социальной действительности 
могут иметь гораздо более масштабные роковые последствия для человека и об-
щества, чем, например, сознательное искажение информации об уровне радиации 
атмосферы после чернобыльской катастрофы. устранение любой болезни, в том 
числе и социальной, может быть успешным только на основе научного знания ис-
тинных фактов и адекватных средств лечения.

отсюда вытекает постановка главной задачи реформирования россии – это 
научное обоснование реформ, всемерное преодоление дилетантизма и невежества 
в науке и политике, искоренение социальной апологетики.

осноВные итоГи РефоРмиРоВания России

достигнуты успехи в приватизации жилья, предприятий различных отраслей 
промышленности. в ходе чекового этапа приватизировано более 112 тыс. предпри-
ятий, создано 25 тыс. акционерных обществ.
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несмотря на серьезные трудности и преграды, пробивают себе дорогу товар-
но-денежные отношения, деньги становятся мерилом оценки труда и качества про-
дукции, рынок все более наполняется разнообразными товарами.

народом воспринят курс на реформирование россии. реформы идут, но не так, 
как хотелось бы. и перемена курса реформ заключается в том, чтобы они выража-
ли не корпоративные интересы отдельных социальных групп, а интересы народа.

задача ясна. ученые должны помочь остановить социальную компрометацию ре-
форм. иначе в массовом сознании возобладает процесс отторжения реформ вообще.

важнейшим условием успешного реформирования россии является обеспече-
ние общества и органов государственного управления достоверной и надежной ин-
формацией о происходящих экономических и социально-политических процессах.

в последние годы разнообразие экспертных оценок и плюрализм мнений суще-
ственно расширили информационное пространство российского социума. ученые 
и рядовые граждане стали более открыто высказывать свои мнения по актуальным 
проблемам развития страны. свобода слова стала той нормой демократической 
жизни, обеспечением которой со стороны государства удовлетворены более поло-
вины россиян (52 %).

плоды политики гласности очевидны. разброс оценок последствий преобразо-
вания россии действительно широк: от восторженно оптимистических до обречен-
но апокалипсических. в то же время практика реформ игнорирует общественное 
мнение, а научные дискуссии не привели к пониманию происходящих и грядущих 
процессов, которое консолидировало бы общество и помогло руководству государ-
ства проводить преобразования в стране.

в условиях углубления системного кризиса крайне актуально определить кри-
терии и предельно-критические величины показателей развития общества, крити-
ческие точки, после которых в социуме может произойти эскалация разрушитель-
ных процессов и наступить необратимая деградация.

решение поставленной задачи сталкивается со многими теоретико-методоло-
гическими трудностями и практическими препятствиями.

Во-первых, с точки зрения теории социальной устойчивости при определении 
предельного, критического порога следует учитывать не один, а совокупность по-
казателей, так как критическое отклонение одного-двух социальных параметров 
от нормы не всегда точно характеризует общую ситуацию.

Во-вторых, социально-экономическая и политическая природа каждого обще-
ства заставляет с большой осторожностью использовать унифицированные пока-
затели развития, так как критические точки, свойственные одной стране, могут 
быть условно допустимы и приемлемы для другой. в россии необходимо прини-
мать во внимание всегда существовавшую многоукладность и общинно-коллекти-
вистский характер экономических отношений.

В-третьих, в различных странах приняты свои методики сбора и обработки 
статистической и социологической информации, что затрудняет компаративный 
анализ процессов и тенденций их развития в россии.

указанные трудности в конструировании предельно критических показателей 
в значительной мере определяют сложность построения надежной системы пока-
зателей.
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информационное обеспечение реформирования не сводится только к выявле-
нию его негативных последствий. как бы ни была высока социальная цена моне-
таристского реформирования, нельзя не признать тот факт, что в процессе его осу-
ществления были получены и важные социально-политические результаты.

но баланс между негативными и позитивными последствиями реформирования 
оказался нарушенным в сторону первых подавляющее большинство населения рос-
сии не поддерживает принятый курс реформирования как не отвечающий его ин-
тересам и в то же время категорически отвергает любую возможность возврата к 
прежнему тоталитарному и партократическому режиму. реальный выход из сложив-
шейся ситуации – принятие нового курса реформирования российского общества.

социальные последствия реформ оцениваются нами по 20 показателям, пре-
дельно-критические границы, которых установлены как мировой практикой, так и 
исследовательскими группами разных стран мира.

Таблица 1
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 г.

Вероятные негативные 
последствия

Экономическая сфера

1 уровень падения валового 
внутреннего продукта 30 % 34 % разрушение 

экономического потенциала

2 доля импортных 
продуктов питания 30 % 40 %

стратегическая 
зависимость 

жизнедеятельности страны 
от импорта

1  источники информации, представленное в таблице: 1б. падение объема ввп в сша в период вели-
кой депрессии. 1в. данные госкомстата рФ. 2б. данные Международной федерации агропроизводителей. 
2в. данные комитета совета Федерации по аграрной политике. 3б. обобщенное значение показателя раз-
витых стран. 3в. данные госкомстата рФ. 4б. обобщенный показатель развитых стран. 4в. данные гос-
комстата рФ. 5б. закон рФ о вузовском и послевузовском образовании. 5в. данные госкомстата рФ. 6б. 
обобщенный показатель развитых стран. 6в. данные госкомстата рФ. 7б. обобщенный показатель разви-
тых стран. 7в. данные госкомстата рФ. 8б. обобщенное значение показателя развитых стран. 8в. данные 
госкомстата рФ. 9б. данные Международной организации труда. 9в. данные госкомстата рФ. 10б. данные 
Международной продовольственной организации. 10в. данные госкомстата рФ. 11б. величина коэффи-
циента при нулевой депопуляции. 11в. данные госкомстата рФ. 12б. величина коэффициента простого 
замещения. 12в. данные госкомстата рФ. 13б. данные оон. 13в. данные госкомстата рФ. 14б. данные 
оон. 14в. данные госкомстата рФ. 15б, в. данные организации экономического содействия и развития. 
16б. данные внии Мвд рФ. 16в. данные криминологической ассоциации россии. 17б. данные воз. 
17в. данные д.мед.н. а. немцова. 18б. данные воз. 18в. данные центра социологических исследований 
Министерства образования рФ. 19б. данные воз. 19в. данные российского федерального научно-мето-
дического суицидологического центра. 20б,в. данные Минздрава рФ. 21б. см. доган М. легитимность 
режимов и кризис доверия // «социологические исследования». 1994, № 6. с.151. 21в. данные анали-
тического центра испи ран. 22б,в. данные к.ф.н. в. локосова. 23б,в. данные к.ф.н. в. локосова. 24б,в. 
данные оон.
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№ название показателя
Предельно 

критическое 
значение

Величина 
индикатора в 

2001 г.

Вероятные негативные 
последствия

3

доля в экспорте 
продукции 

обрабатывающей 
промышленности

45 % 12 % колониально-сырьевая 
структура экономики

4 доля в экспорте высоко-
технологичной продукции 10–15 % 1 % технологическое 

отставание 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 (децильный 

коэффициент)

10:1 12:1 антагонизация социальной 
структуры

7 доля населения, живущего 
за чертой бедности 10 % 25 % люмпенизация населения

8
соотношение 

минимальной и средней 
заработной платы

1:3 1:5 деквалификация и 
пауперизация рабочей 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 недоедание)

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, рожденных 
женщиной в фертильном 

возрасте)

2,14–2,15 
(простое 

замещение 
поколений)

1,17

13
средняя 

продолжительность жизни 
населения

сша – 75 
лет, швеция – 

78 лет,
япония – 79 
лет (1996)

россия – 65 лет
(59 лет – у 

мужчин, 72 года – 
у женщин) (1999)

снижение 
жизнеспособности страны

14

доля лиц старше 65 лет 
к общей численности 

населения (коэффициент 
старения населения)

7 % 12 % старение населения

Продолжение таблицы 1
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№ название показателя
Предельно 

критическое 
значение

Величина 
индикатора в 

2001 г.

Вероятные негативные 
последствия

Экологическая сфера

15
суммарные поступления 

для экологической 
безопасности (% от внп)

5 %
(германия) 0,1 % угроза экологической 

безопасности

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

Окончание таблицы 1
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экономические ПоказатеЛи Риска

обобщающим макропоказателем развития экономики является динамика вало-
вого внутреннего продукта (ВВП). в качестве критического уровня падения ввп 
в мирное время представляется корректным принять показатели великой депрес-
сии 30-х годов, когда объем ввп сша в 1929–1933 гг. снизился на 30 %.

нынешнее падение производства в россии по скорости и глубине беспрецедент-
но. так, за период с 1990 по 1994 г. выпуск продукции в машиностроении опустился 
на 60 %, в легкой промышленности – на 70 %. в целом ввп снизился более чем в 
2 раза.

под угрозой находится самообеспечение населения россии продуктами пи-
тания. производство основных продуктов питания за указанный период времени 
уменьшилось на 30–40 %, в том числе мяса – на 37 %, молочной продукции – на 
63 %.

в мировой науке в качестве критического принято считать 30-процентный 
уровень потребления импортных продуктов питания, после которого возникает 
стратегическая зависимость от импортеров. россия, которая на протяжении веков 
устойчиво обеспечивала себя дешевым и качественным продовольствием, заку-
пает сейчас около 40 % потребляемых продуктов питания, а крупнейшие города, 
например Москва, на 70 % зависят от поставок продуктов питания из-за рубежа.

еще одним важным показателем экономической безопасности является доля 
инвестиций в ВВП страны. в настоящее время темпы снижения капиталовложе-
ний опережают падение ввп, и их объем составляет лишь 32 % от уровня 1990 г., 
причем в машиностроении, легкой промышленности, строительстве, сельском хо-
зяйстве этот показатель достигает 10–15 %.

угрожающей с точки зрения устойчивости представляется консервация пре-
имущественно топливно-сырьевой структуры российского экспорта (около 80 % 
общего объема). россия сможет занять достойное место на мировом рынке только 
при возрастающих объемах экспорта продукции обрабатывающей промышленно-
сти (более 40 %) и высокотехнологичной, наукоемкой продукции (10–15 %).

увеличения объемов экспорта при опережающем росте в нем доли высокотех-
нологичной продукции невозможно достичь без возрастающего инвестирования в 
фундаментальную науку и ниокр.

опыт передовых стран показывает, что доля от ввп государственных ассигно-
ваний на науку не может быть ниже 2 %.

к примеру, в израиле она составляет 3,5 %, в японии – 3,05 %, в сша – 2,75 %. 
в россии этот показатель равен 0,32 %.

теряя научный потенциал, страна теряет возможности построить достойную 
для своих граждан жизнь в будущем.

принятая модель реформирования экономических отношений, в том числе из-
бранная схема приватизации, привела к резкому снижению производительности 
труда и вызвала кардинальные негативные изменения в отношении населения к 
труду как средству существования и нравственной ценности.

важнейшим следствием углубления социально-экономического кризиса ста-
новится безработица. по официальным данным, число безработных на конец 
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1994 г. составило свыше 6 % активного населения. но эти данные не учитывают 
колоссальную по масштабам скрытую безработицу. в россии ситуация усугубля-
ется тем, что, по мнению экспертов Минэкономики рФ, государственный фонд 
занятости способен обеспечить реальную поддержку занятости при уровне безра-
ботицы не более 3 %.

ПоказатеЛи ГРаниц деГРадации социаЛьной сфеРы

динамика показателей уровня жизни населения свидетельствует, насколько 
эффективно для человека и социальных групп функционирует экономика, осуще-
ствляется социальная политика в процессе радикальных преобразований.

с началом экономических реформ реальные доходы россиян снизились, по 
различным оценкам, в 2–3 раза. расслоение общества по доходам превысило пре-
дельно допустимые для стабильных государств нормы. Мировой опыт свидетель-
ствует, что десятикратная разница в доходах самых богатых и самых бедных слоев 
населения является критической для большинства развитых стран. в россии 10 % 
наиболее обеспеченных слоев населения получали доходы в 15 раз превышающие 
доходы 10 % наименее обеспеченных. подобное соотношение чревато социально-
политическими потрясениями.

социальная практика экономически стабильных стран показывает, что на по-
роге бедности могут проживать не более 10 % населения. и в то же время прожи-
точный минимум необходимо гарантировать каждому члену общества. в нашей 
стране, по различным оценкам, 20–40 % населения живут на пороге бедности.

неблагоприятны и показатели соотношения средней и минимальной заработ-
ной платы: в целом по россии последняя составляла лишь 9,1 % от средней, в 
то время как в социально ориентированном обществе она не должна быть ниже 
30–40 %.

ПоказатеЛи демоГРафических уГРоз

процессы старения и депопуляции населения, характерные для многих пере-
довых стран запада, не воспринимаются большинством исследователей трагиче-
ски. однако для россии эти тенденции имеют качественно отличные от других 
стран причины, к которым следует отнести:

– во-первых, резкий рост смертности на фоне падения рождаемости;
– во-вторых, увеличение смертности среди населения трудоспособного воз-

раста, особенно мужчин. в западноевропейских странах, в сша и японии по-
следний показатель в 2,5–4 раза ниже, чем в россии. смерть от несчастных слу-
чаев, отравлений, травм занимает первое место в структуре причин смертности 
россиян в трудоспособном возрасте. если в западных странах прогнозируется в 
ближайшее время достичь «биологического» предела продолжительности жизни 
населения, равного 85 годам, то в россии ожидается дальнейшее снижение этого 
показателя, по различным оценкам, до 58–64 лет.
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ПоказатеЛи кРизиса экоЛоГической оБстаноВки

по оценкам специалистов всемирной организации здравоохранения (воз), до 
30 % заболеваний населения связаны с загрязнением окружающей среды. по ин-
дексу антропогенной нагрузки на биосферу по сравнению с ведущими странами 
мира россия выглядит благополучной. однако, если брать индустриально разви-
тые зоны, в которых проживает основная часть населения, то экологическая ситу-
ация будет выглядеть совершенно иначе.

по статистике, около 15 % территории рФ относится к зонам экологического 
неблагополучия, что примерно равно территории шести Франций.

почти ⅔ населения россии живут в условиях опасного загрязнения воздуха.
Жители 100 городов (50 млн человек) дышат воздухом, содержание токсичных 

веществ в котором в 5 и более раз превышает предельно допустимые концентрации.
около 75 % открытых водоемов считаются загрязненными, одну четвертую из 

которых очистить практически невозможно.
половина потребляемой питьевой воды в стране не соответствует гигиениче-

ским нормам.
повышение радиационного фона во многих регионах россии – важная причи-

на разрушения генофонда нации.
первая по значимости зона радиоактивного загрязнения – чернобыльская, в кото-

рую входят 17 областей рФ с населением более 2 млн человек. вторая – Южный урал, 
где в результате аварий произошло загрязнение площади размером 23 тыс. кв. км с 
населением 300 тыс. человек. третья зона – южные районы сибири, подвергшиеся за-
грязнению в результате ядерных испытаний на семипалатинском полигоне.

в россии наблюдается весь комплекс экологических проблем, типичных как 
для развитых, так и развивающихся стран.

ПоказатеЛи уГРоз РасПРостРанения деВиантноГо ПоВедения

в последние годы в обществе происходит рост девиантных явлений. Фактиче-
ски наблюдается криминализация всей системы общественных отношений. в 1994 
году совершено 21 умышленное убийство на 100 тыс. населения. Этот показатель 
увеличился за 1994 г. на 10 %.

в мировой практике критическим считается уровень преступности, равный 
5–6 тыс. преступлений на 100 тыс. населения.

называются две главные причины:
Во-первых, количество всех преступлений без их структурирования по видам 

даст «размытое» представление о криминогенной ситуации, на основании которо-
го трудно сделать выводы о предельно критической величине показателя.

Во-вторых, по данным криминологической ассоциации россии, латентная 
преступность в стране достигает примерно двух третей от общего объема. в рос-
сии этот показатель необходимо применять, просуммировав зарегистрированную 
и латентную преступность. получается 6–6,5 тыс. преступлений на 100 тыс. насе-
ления.
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разрушение и деформация традиционной гуманистической системы ценно-
стей общества сопровождаются ростом чрезвычайных и стрессовых ситуаций:

– число суицидов увеличилось с 39 150 в 1990 г. до 56 136 в 1993 г.;
– количество больных, обратившихся за помощью к психиатру, составило в 

1993 г. 3 661 400 человек, что на 9,6 % больше, чем в 1992 г.;
– ухудшаются показатели потребления алкоголя;
– каждая шестая семья имеет наркологические проблемы;
–  увеличивается число больных наркоманией и токсикоманией: с 23,6 челове-

ка на 100 тыс. населения в 1990 г. до 31 человека в 1993 г.
по оценке экспертов воз, потребление 8 литров абсолютного алкоголя на че-

ловека в год является критическим порогом, за которым возрастает угроза физи-
ческой деградации населения. в россии этот уровень достиг 14–18 литров на че-
ловека в год.

опасность накопления девиантного поведения в обществе стала общенацио-
нальной проблемой.

социальные последствия ее дальнейшего игнорирования могут серьезно по-
влиять на социально-политическую ситуацию, в частности, отразиться на фор-
мировании новой стратификационной структуры и на политических предпочте-
ниях электората.

ПоказатеЛи социаЛьно-ПоЛитическоГо РазВития

явное превалирование разрушительного начала реформирования над конструк-
тивным объясняется тем, что в случае постепенной ликвидации тоталитарного 
режима в россии; у антидемократических сил могло оказаться время для консо-
лидации, чтобы в очередной раз пресечь попытки реального реформирования рос-
сийского общества.

разрушение тоталитарного режима должно было быть одноразовым и скорым.
в ходе реформирования была ликвидирована партократическая система управ-

ления государством и обществом.
следующим важным шагом было разрушение системы государственно–бю-

рократического социализма и административно-командной системы в экономике. 
Это тоже позитивный результат реформирования.

устранение монополии марксистской идеологии раскрепостило умы и созна-
ние людей. личность человека стала приобретать черты индивидуальности.

предпринимательство получило высокий гражданский статус. ликвидирова-
ны дефицит товаров и очереди.

Эти и другие достижения реформирования российского общества трудно 
переоценить.

если бы реформирование не приняло односторонний характер, осуществля-
лось бы не за счет народа, а во имя его, то оно было бы принято народом.

учитывая тот факт, что россия обладает огромным человеческим, интеллекту-
альным, техническим и сырьевым потенциалом, она в процессе реформирования 
вошла бы в ряд самых процветающих государств.
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россии сегодня приходится решать фундаментальные проблемы. Это само-
определение и осознание национальных интересов в новых геополитических 
условиях. целый ряд территориальных уступок – в беринговом проливе в пользу 
сша, в приморье – в пользу китая, противоречащий первостепенным националь-
ным интересам «уход» в глубь евразийского континента – не сняли притязаний со-
предельных государств к россии. по данным аналитического центра испи ран, 
доля граждан, считающих, что национальная безопасность страны снизилась, со-
ставила в 1994 г. уже около 60 %.

столь же неблагополучно складывается внутриполитическая ситуация. 
в большинстве стран доля граждан, радикально отвергающих существующую по-
литическую систему, невелика и составляет 10–20 %. в россии он переходит от-
метку в 40 %, ставит легитимность политического режима под сомнение.

цена реформ, превысив критические отметки, в состоянии стать не только 
самостоятельным фактором социально-экономических и политических преоб-
разований, но и превратиться в доминирующий фактор, образовав критическую 
массу необратимого распада государства и общества.

ученые, занятые построением динамических рядов критических со циальных по-
казателей, не ставят своей целью запугать политиков и общественность возможной 
социальной трагедией. однако закрывать глаза на потребность в принятии системы 
показателей социальных изменений неправильно. система позволит получить досто-
верную информацию о результатах реформ и использовать ее в практике.

* * *

реформы всегда несостоятельны, если в ходе их реализации деградирует чело-
век. а деградируют, судя по итогам осуществления старого курса реформ, не толь-
ко человек, но и общество. настало время отказаться от циничного использования 
понятия «демократия», ставшего в нынешних условиях, синонимом социального 
насилия, регресса, разрушения. пора все называть своими именами: реакцию – ре-
акцией, фашизм – фашизмом, коррупцию – коррупцией, демократию – демократи-
ей и т. д.

социальная «цена» реформирования оказалась чрезвычайно высока. в целях ре-
ализации корпоративных интересов правящие группировки за ценой не постояли.

в результате принятого способа реформирования («шоковой терапии») рос-
сия, несмотря на ее мощный индустриальный, научно-технический и человече-
ский потенциал, стала переходить в разряд слаборазвитых государств. есть все 
предпосылки для ее возможного превращения в первую после распада колониаль-
ной системы «самую обширную колониальную страну».

однако этот процесс, несомненно, будет остановлен. россия была, есть и всегда 
будет великой державой. Это вопрос времени и жертв. а жертвы могут быть огром-
ны. и здесь встает вопрос о социальной ответственности людей, ввергнувших вели-
кую страну и ее народ в серию социальных и экономических экспериментов.

сложилась реальная угроза национальной безопасности россии. стихийно 
стала складываться оппозиция среди самых различных слоев и групп существую-
щим властным структурам, принятому курсу осуществления реформ.
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страна стала перед альтернативой: либо переход к новому курсу реформ на 
основе национального единства и социального согласия, опирающихся на под-
держку большинства народа, либо сохранение старого курса реформ на основе 
возрастающего гражданского противостояния. в последнем случае возможность 
гражданской войны становится реальностью.

нельзя забывать, что каждая страна на мировой арене преследует свои наци-
ональные цели и интересы. и если представляется возможность получить деше-
вый рынок сырья и обширный рынок сбыта, то вряд ли какая-либо страна этим не 
воспользуется.

ПРичины сЛожиВШейся ситуации

основная причина сложившейся кризисной ситуации состоит не в реформиро-
вании как таковом, а в принятых способах реформирования.

негативная суть этих способов реформирования оказалась многоаспект-
ной:

1. Это отсутствие социального и этического содержания реформ. реформы 
осуществлялись за счет обнищания большинства населения и обогащения мень-
шинства. были попраны исконно российские нравственные идеалы – долг, спра-
ведливость, правда, искренность, патриотизм, национальная гордость, честность 
и др.

2. реанимация «экономического детерминизма» в виде однофакторной модели 
социальных преобразований заменилась моделью неомарксистской.

3. разрушение единого геополитического пространства, называвшегося ссср. 
ставка на национальное обособление россии привели:

– к разрыву и разрушению традиционных экономических связей и разделению 
труда;

– свертыванию деятельности ряда важнейших энергетических, транспортных, 
промышленных и других комплексов;

– к незаконному присвоению общего национального достояния отдельными 
национальными территориями вследствие возведения в статус неформального за-
кона порочного лозунга, принятого верховным советом рсФср: «все, что нахо-
дится на территории россии, принадлежит россии».

отсюда логически следует, что все, что находится на территории казахстана, 
принадлежит казахстану, на территории крыма – крыму и т. д. совместные ве-
ковые усилия всех народов бывшего ссср, их вклад в развитие и освоение тех или 
иных территорий предаются забвению.

4. провозглашение приоритета интересов нации над интересами личности, ко-
торое приводит к попранию прав человека.

5. абсолютизация рынка и отождествление его с капитализмом индустриаль-
ного типа.

курс реформирования был нацелен на построение капиталистического обще-
ства, а приватизация рассматривалась и рассматривается как средство осуществле-
ния буржуазной революции.
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принятие модели возврата к капитализму, т. е. регрессивной модели рефор-
мирования, означает на деле принятие реформаторами на вооружение еще одной 
очередной социальной утопии.

вопреки очевидному факту, что кратчайший путь к капитализму лежит через 
эволюцию социализма, был выбран вариант официально провозглашенного слома 
старой экономической системы и курса на свободный рынок, который якобы сам 
все расставит по своим местам. при этом было забыто или проигнорировано, что 
рыночные структуры формируются многие годы. в результате отставание и эконо-
мическая деградация россии станут явлением необратимым.

принятие однофакторной модели (модели экономической), нацеленной толь-
ко на максимализацию прибыли, бесперспективно. ее практическая реализация в 
наше время вступила в антагонистическое противоречие с интересами всего насе-
ления планеты.

что касается «шоковой терапии», то ее некритический перенос на российскую 
почву и провал являются общепризнанными фактами.

деструктивные варианты реформ, любые антиправовые действия были с вос-
торгом поддержаны многими лидерами запада, так как все это вело к ликвидации 
сверхдержавы, переводу ее в «третий мир» на базе деиндустриализации, а, сле-
довательно, к внезапному появлению обширного рынка дешевого сырья и сбыта.

и это произошло в то время, когда россия и другие страны снг стояли на по-
роге постиндустриального общества.

в очередной раз искусственно был прерван естественный ход развития отече-
ственной истории.

Пути Выхода из кРизиса

важнейшим условием выхода россии из системного кризиса является установ-
ление национального и социального согласия. переход к национальному и соци-
альному согласию включает ряд этапов.

Во-первых, надо решить вопрос о территориальной целостности и единстве рос-
сии.

речь в данном случае идет не о всеобщем согласии, а об иерархии приоритетов 
в переходе к национальному и социальному согласию. так, жизненно важными 
проблемами, требующими незамедлительного разрешения, являются:

– проблема единой границы стран снг (их совместной охраны);
– проблема отказа от сепаратизма и признание всеми партиями и социальными 

движениями неделимости россии.
Во-вторых, должна быть разработана четкая концепция реформирования рос-

сии. предлагаемая альтернатива – «примитивный капитализм» или «догматизиро-
ванный социализм» – не отвечает велению времени.

в современных условиях сложился новый тип социально-экономического ме-
ханизма, т. е. постиндустриальное социализированное общество, иначе говоря, об-
щество, основанное на экономике «рыночного социализма» и равноправии различ-
ных секторов экономики. вступать в данном случае в конфликт с историей – дело 
бесперспективное.
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перед нами стоят четыре главных вопроса о том, где находится оптималь-
ное для современной России соотношение:

– государственного регулирования экономикой и рыночного саморегулирова-
ния?

– федеративного централизма и властных полномочий субъектов федерации?
– функций ветвей власти?
–  компетентности и ответственности центральных, региональных и местных 

органов власти и самоуправления?
В-третьих, необходимо четкое правовое регулирование перехода к рынку, т. е. 

правовое обеспечение реформирования. его отсутствие привело к правовому бес-
пределу и, как следствие, к разграблению государственной собственности, к кор-
рупции.

В-четвертых, способ реформирования должен соответствовать требованиям 
современной науки. Это означает принятие системной модели реформирования. 
начиная осуществление любой реформы, необходимо подсчитать ее последствия 
или цену. применение метода «проб и ошибок» при реформировании россии нам 
представляется преступным.

не менее важными для реального реформирования России являются сле-
дующие условия:

единство демократии и науки.
без науки не может быть демократии, а без демократии не может быть ра-

дикального реформирования. любая программа, не будучи научно обоснован-
ной, оказывается, в конечном счете, очередной утопией или социальным мифом. 
и поэтому в результате может иметь такие разрушительные последствия, которых 
никто и не предполагал.

адекватное понимание демократии. демократия – это не власть толпы, ло-
зунгов и призывов, а власть закона.

Признание примата власти над государством. ни государство, ни президент 
не предоставляет гражданам широкий круг прав, а наоборот, система права, при-
нятая и санкционированная народом, предоставляет возможность использовать и 
государство, и другие властные структуры как органы народовластия. источник 
права – не государство, а народ. человек – это не только объект, но, в первую оче-
редь, субъект права.

целенаправленное формирование социальной структуры, сохранение и 
создание среднего класса – класса абсолютного большинства.

дебюрократизация страны. административно-командная экономика разру-
шена, а взамен страна получила «бюрократический реванш сбросившего партий-
ную узду административно-государственного аппарата».

демифологизация общественного сознания. Это отказ от догматизма, идео-
логизации и социальных утопий, переход к ответственному и самостоятельному 
научному мышлению.

создание условий для проявления индивидуальности личности, являю-
щейся величайшим богатством общества. к сожалению, в процессе реализации 
«старого курса» реформ шло формирование индивидуальности, главным образом, 
коррумпированных и криминогенных личностей.
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отказ от «силового», «латентного» и «однофакторного» реформирования, 
т. е. от «необольшевизма» и «неомарксизма».

о социаЛьной эксПеРтизе ноВоГо куРса РефоРмиРоВания

старый неолиберальный курс реформ себя не оправдал. поднять страну за 
счет свертывания государственных структур не удалось.

унаследованная от адама смита и чикагской школы концепция противопо-
ставления общества и государства, экономики и государственной политики оказа-
лась глубоко ошибочной.

роковым следствием реализации этой концепции явилось «определенное ре-
шение – двигаться к прошлому», что абсолютно бесперспективно. однако авторы 
«шоковой терапии» склонны продолжать «старый курс» реформирования, внеся в 
него следующие коррективы:

– объединение сторонников старого курса реформ;
– установление жесткого идеологического и военно-полицейского контроля;
– создание муниципальной гвардии для защиты собственников и т. д. прези-

дент рФ признал ошибки в реформировании россии, провозгласив «новый курс» 
реформ.

однако при этом:
– ошибки и просчеты реформирования не названы своими именами, четко не 

сформулирован и «новый курс;
– опущен вопрос о правовых основах перехода к рынку и договорном праве;
– сохраняется старое понимание соотношения права и государства, а, следова-

тельно, государство и властные структуры являются «творцами» права;
– не сформулирована программа поддержки малоимущих слоев населения, не 

указаны материальные источники;
– остается открытым вопрос о проблемах достаточного бюджетного финанси-

рования науки, образования, культуры;
– нет четкого представления о бюджетных взаимоотношениях центра и регио-

нов;
– фактически не ведется конкретная борьба с коррупцией.
самое главное – отсутствует целостная концепция консолидации российского 

общества и укрепления его государственности.
при этом нельзя не одобрить основные направления повышения действенно-

сти государственной власти, обозначенные президентом рФ.
вместе с тем по-прежнему неясным остается вопрос о конкретных механиз-

мах, методах, сроках их реализации.

* * *

Многообразие политических, партийных ориентаций в российском обществе 
можно свести к двум глубинным направлениям: сторонникам «старого» и «ново-
го» курса реформ.
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первые стратегически ориентированы на усиление экспортно-сырьевого про-
филя российской экономики. они не заинтересованы ни в реинтеграции респуб-
лик бывшего ссср, ни в развитии сельского хозяйства, наукоемких отраслей про-
мышленности. Эти отрасли априорно объявляются неконкурентоспособными на 
мировом рынке. на практике происходит обратный процесс: «валютно-сырьевой» 
сектор экономики все в большей степени требует материальных и финансовых ре-
сурсов из других отраслей народного хозяйства, что ведет к деиндустриализации 
страны и развалу ее научно-технического потенциала.

через три – пять лет, когда технический износ оборудования в ведущих пер-
спективных отраслях промышленности окончательно сделает их нежизнеспособ-
ными, а внешний долг достигнет непомерной для россии величины, экспортно–
сырьевая «группа», накопив огромные финансовые средства, фактически станет 
единолично контролировать ситуацию в стране.

сторонники «нового» курса ориентированы на модернизацию экономики на 
основе социокультурной специфики российского общества, евразийской геополи-
тики и высоких технологий, соответствующих задачам постиндустриального эта-
па развития страны. Это предполагает усиление роли государства в управлении 
народным хозяйством, сохранение отечественной индустрии и рабочих мест при 
постепенном изменении характера функциони рования экономики с целью ее парт-
нерского, равноправного вхождения в мировой рынок. стратегическая линия ре-
форм будет выражаться в приоритетном развитии наукоемких производств, фунда-
ментальной науки и социальной инфраструктуры.

анализ «старого» и «нового курса» реформ позволяет сделать некоторые со-
циальные прогнозы.

если возобладает «старый курс» реформ, то катастрофа россии станет неиз-
бежной. Это означает окончательный распад российской государственности, 
превращение страны в сырьевой придаток развитых стран, усиление силовых ме-
тодов управления российским народом, переход к тоталитаризму.

«новый курс» реформ может вывести россию из системного кризиса, но он 
требует новейших достижений современной науки, системного подхода к рефор-
мированию россии.

если такой корректировки, о которой говорилось выше, не произойдет, то раз-
рушительные процессы в россии будут продолжаться, а ее будущее останется не-
предсказуемым.

о ПеРсПектиВных контуРах РазВития стРатеГии ноВоГо 
РоссийскоГо ГосудаРстВа

как показывает социальная экспертиза «нового курса» реформирования, рос-
сии необходима целостная система консолидации общества и укрепления госу-
дарственности. такая система должна противостоять разрушительной концепции 
«вхождения» россии в мировую цивилизацию.

предшествующие годы смутного времени были направлены на развал стра-
ны, а не на созидание. договор об общественном согласии, подписанный в крем-
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ле 28 апреля 1994 г., создал благоприятную почву для выработки общероссийской 
объединительной идеи и на ее основе – стратегии дальнейшего развития нового 
российского государства.

существующие политические партии, социальные движения исходят из самых 
различных политических установок. каждая из них предлагает свой рецепт спа-
сения россии.

казалось бы, при всей разноголосице мнений, все эти многочисленные пар-
тии и социальные движения должны были бы выступать как непримиримые про-
тивники. но до этого дело обычно не доходит, что объясняется необходимостью 
соблюдения демократических норм, правил поведения. срабатывает стремление 
выдвинуть «единого» кандидата на выборах. борьба за власть, как это ни странно, 
оборачивается положительным эффектом.

объяснение феномена «единения» следует искать в определении «политиче-
ских партий» как сил, обеспечивающих в обществе определенный тип распреде-
ления власти, функционирования всей политической системы.

на данном этапе выработки общероссийской объединительной идеи, выработки 
нового, уже «постсоветского образа жизни», когда страна буквально тонет в много-
образии политических мнений, «вдруг» стал ощущаться определенный их баланс.

появившийся динамический баланс в политических мнениях выразился в 
нескольких объединительных символах, которые стали широко использоваться 
политиками. речь идет о таких понятиях, как «патриотизм», «державность», «ду-
ховное возрождение», «стабильность», «обеспечение благосостояния всех гра-
ждан россии». в нынешних условиях всеобщей стагнации общественной жизни 
это уже дает импульс рождению общероссийской идеи. в ней должны быть отоб-
ражены потребность россиян в высокой духовности, в богатом духовном мире, их 
бескорыстие и обостренное чувство социальной справедливости.

на практике выбор общероссийской идеи в качестве определяющей стратегию 
развития россии означает, что при проведении экономической политики прави-
тельство обязано гарантировать государственную поддержку и фундаментальной 
науке, и культуре, и образованию.

воплощение идеи правового федеративного сильного государства – одна из 
главных задач работы президента рФ, правительства, Федерального собрания. 
и эта идея находит безоговорочную поддержку большинства политических пар-
тий и социальных движений. вполне понятно, что тут вопрос об оппозиции не 
встает вовсе.

неотъемлемые признаки государства – территория, население, власть. необ-
ходимые публичновластные прерогативы государства – законодательство, испол-
нительно-распорядительная деятельность, правосудие относится исключительно 
к государству.

как никогда россии необходим стабильный период государственного строи-
тельства. в стране же господствует смутное время, когда все зыбко и неопреде-
ленно.

и в этом стремительном калейдоскопе жизни важно увидеть, как в хаосе на-
чинает вырисовываться силуэт российской политической государственности, рос-
сийской политической системы.
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наметились три крупных блока: либерально-демократический, национально- 
патриотический (с группой коммунистических партий), социал-демократический. 
для их полного становления требуется время.

Желание политических структур сохранить и укрепить свою самостоятель-
ность и политический вес сочетается с пониманием жизненной необходимости со-
юза, солидарности с родственными объединениями с целью повышения общего 
потенциала борьбы за власть.

ноВая тРиада и Российская фоРма ПеРехода 
к ПостиндустРиаЛьному оБщестВу (постцивилизации)

особенность эпохи состоит в том, что смена власти ради самой власти уже 
немыслима. приход к власти любой выборной политической структуры должен 
сопровождаться сохранением и умножением накопленных российских ценно-
стей.

какой бы критике ни подверглась известная из истории россии триада идей 
«православие, самодержавие и народность», она сыграла положительную роль в 
нашей стране и укрепила ее мощь. сейчас, в новых исторических условиях, нуж-
но искать современную триаду идей, которая могла бы быть принята за основу по-
строения российской государственности.

есть основания считать, что такая триада идей найдена. Это – «духовность, 
народовластие, державность.

духовность означает:
во-первых, нравственные начала общественной жизни (примат добра над 

злом, терпимость к инакомыслящим, переоценка законов и норм с позиций ин-
тересов отдельного человека, нравственность средств в достижении целей);

во-вторых, философское обоснование приоритета духовного над материаль-
ным;

в-третьих, включение науки в экспертизу применения законов, указов в управ-
ление государством.

власть, осуществляющая экономическую и политическую деятельность, что-
бы не превратить человека в «винтик», должна опираться на общественное согла-
сие, построенное на признании реально действующих моральных норм, на укоре-
нившихся духовных ценностях.

духовность выражает, прежде всего, нравственные начала общественной жиз-
ни и моральные законы поведения человека:

– уважение свободы личности (экономической и социально-политической);
– признание свободы слова;
–  право политического выбора;
– внимательное отношение к вере, языку, законам, традициям и обычаям этно-

сов;
– восприятие социокультурного наследия, способного придать новый импульс 

жизни общества;
– приоритет добра, гуманности, справедливости, честности.
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духовное возрождение – это способ гармонизации российского общества по-
средством воспроизведения лучших, пригодных для данного времени и имеющих 
корни в народе духовных ценностей.

оно станет гарантом того, что новая процветающая россия будет уважать свою 
свободу и свободу других народов.

принцип разделения властей – это правовой и организационный принцип, ко-
торый сам по себе не является ни демократическим, ни антидемократическим. 
данное организационное и правовое решение выступает гарантом демократии 
только тогда, когда государство служит народу, являясь средством реализации его 
интересов, а не тогда, когда народ обслуживает государство, всецело подавляющее 
человека.

Превращение государства из органа, стоящего над народом, в орган наро-
довластия предполагает:

– создание новой политико-организационной структуры, которая расширит 
формы движения общества, независимые от государства или подвергающиеся воз-
действию с его стороны только на юридических основаниях;

– превращение политических партий, общественных организаций, союзов в 
составную часть относительно независимого от государства гражданского обще-
ства;

– формирование широкого спектра частной экономики, уравновешивающего 
государственный сектор.

политический плюрализм, многопартийная система способствуют созданию 
нескольких политических центров, каждый из которых будет оказывать влияние 
на публичную власть.

в обществе подлинного народовластия возможность для этого должен иметь 
каждый политический центр.

важной формой народовластия должно стать самоуправление, выражающее 
соблюдение правил, установленных согласием граждан.

самоуправление – это право граждан принимать решения и нести за них ответ-
ственность, при этом из объекта регулирования они превращаются в его субъект. 
самоуправление выступает формой как экономической, так и политической вла-
сти народа, при которой общественными делами управляют сами граждане или 
через своих представителей, им подконтрольных, подотчетных, действующих в их 
интересах и по их воле.

развитие власти народа помимо системы самоуправления предполагает следу-
ющие условия:

– «народный сектор» в экономике и развитие «акционерной демократии»;
– различные демократические формы самоорганизации граждан (профсоюзы, 

потребительские общества, движения, партии);
– органы представительной демократии и демократии участия;
– избрание народом органов исполнительной власти всех уровней;
– анализ и учет общественного мнения властными структурами при принятии 

решений через проведение референдумов, обсуждений законопроектов, опросов 
общественного мнения.
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народовластие станет правлением всех граждан, если демократические прин-
ципы автономии и самодеятельности объединений и регионов будут осуществлять-
ся в едином правовом пространстве российского государства.

державность россии как огромного геополитического пространства, объеди-
няющего на своей территории многочисленные народы, предполагает общность 
границ, единые системы связи, единое энергоснабжение и т. д.; сохранение исто-
рических традиций; полное равенство всех народов и этнических групп, достой-
ное место в мировом сообществе.

исторически россия сложилась как огромное евразийское геополитическое 
пространство. наперекор драме истории в душах миллионов наших сограждан 
живет не вполне угасшее чувство державы, чувство сопринадлежности и предан-
ности ей.

российская держава – уникальный культурно-исторический мир, сложивший-
ся в общественный организм, для которого одинаково опасны крайности абсолю-
тизации как интернационализма, так и космополитизма.

державность имеет уникальную перспективу – быть формой перехода к пост-
индустриальному социализированному обществу.

вокруг россии постоянно возникает то один, то другой миф. например, миф об 
имперских амбициях, в основе которого лежит сюжет об одностороннем навязыва-
нии россией интеграции с бывшими советскими республиками, миф об экономи-
ческой и научно-технической несостоятельности россии, другие мифы.

как известно, мифотворчество абсолютно не способствует реалистической по-
литике. необходима демифологизация. и тут на помощь должны прийти компе-
тентность, нравственность, наука.

именно они способны поставить заслон мифотворчеству о нашей стране.

* * *

человечество, согласно концепции постиндустриального общества, проходит 
в своем развитии три этапа: доиндустриальный, индустриальный, постиндустри-
альный.

существующие условия подвели человечество к необходимости перехода к 
постиндустриальному обществу (постцивилизации). в россии была утверждена 
(провозглашена) концепция «рыночного капитализма», а курс реформ нацелен на 
построение капиталистического общества.

принятая модель возврата к капитализму – это регрессивная модель, кото-
рая означает, что у нас появилась еще одна социальная утопия. возврат россии 
к капитализму – это социальная утопия. о том, какие последствия ждут страну, 
которая опирается на утопию, уже говорилось выше. нельзя забывать о том, что 
у россии свой путь перехода к постиндустриальному обществу (постцивилиза-
ции).

В сфере политики – это переход от «вертикальной» партократической пред-
ставительной демократии индустриального общества (цивилизации) к вертикаль-
но-горизонтальной тотальной демократии постиндустриального общества (пост-
цивилизации).
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В сфере экономики – это переход от рыночно-потребительской индустриаль-
ной экономики к экономике социальной и экономической самодостаточности.

В духовно-нравственной сфере – это переход от идеологии и этики силовой 
конфронтации к мирному сосуществованию и развитию гуманистических культур, 
традиций, религий.

В социальной сфере – это переход от социального неравенства, эксплуатации 
к солидарности, партнерству, к всеобщим универсальным гражданским свободам, 
незыблемости прав личности.

В сфере экологии – это переход от эры покорения и уничтожения окружаю-
щей среды к началам ноосферы.

в постиндустриальном обществе (постцивилизации) собственность теряет 
свое решающее значение в качестве критерия социальной иерархии. на смену ей 
приходит уровень образования и профессионализма, а основной конфликт обозна-
чается как борьба между знанием и некомпетентностью. определение политики в 
обществе отдается в руки компетентных людей, т. е. туда, где сосредоточивается 
знание.

закЛЮчение

опыт истории показывает, что проведение радикальных реформ в россии, 
как правило, сопровождается непредсказуемыми трагическими последствиями: 
наступлением смутного времени или гражданской войны, установлением тота-
литарного режима или усилением регионального и национального сепаратизма. 
в любом случае судьба российского государства и общества подвергается смер-
тельному испытанию на прочность и самовыживание.

осуществление в настоящее время неолиберального эксперимента приводит к 
тому, что россия в очередной раз вступает в непримиримое противоречие, как со 
своей собственной евразийской природой, так и с объективными процессами раз-
вития мирового сообщества.

в начале XX века произошло некритическое заимствование и пересаживание 
на российскую почву леворадикальных марксистских концепций. их использова-
ние, в конечном счете, свелось не только в теории, но и на практике к абсолю-
тизации роли государства в экономике. последствия этого эксперимента обще-
известны. произошла деиндивидуализация человеческой личности. государство, 
партократическая элита стали всем, а общество и человек – ничем.

в конце XX века этот эксперимент зеркально повторился. в основу рефор-
мирования россии положены праворадикальные неолиберальные концепции и ре-
комендации Международного валютного фонда.

роль рынка и исключающие государство из сферы экономической жизни. в ре-
зультате ликвидации экономической функции государства, огромное национальное 
богатство россии осталось без хозяина. и последствия этого не замедлили сказаться.

начался второй в истории отечества «великий» передел – денационализация 
собственности путем ее распродажи и разворовывания на фоне люмпенизации 
значительной части российского населения.
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новая «номенклатура» – владельцы национального богатства, чьи интересы 
защищает государство, становятся всем, а общество и человек опять ничем.

в этих условиях для всех большего числа ученых и политиков очевидна бес-
плодность попыток эффективного реформирования уникального сообщества на-
родов, объединявшихся на протяжении столетий вокруг русского социокультурно-
го ядра, на основе отвергнутых мировой практикой неолиберальных концепций и 
вестернизации духовной сферы.

время выдвигает новые требования. будущее принадлежит тем лидерам, кто, с 
одной стороны, сумеет понять и реализовать в новой социально-политической мо-
дели реформ императивы евразийской постиндустриальной интеграции, а с дру-
гой, – обеспечит равноправное место достаточно мощному российскому народно-
хозяйственному комплексу в перестраивающейся постконфронтационной системе 
международных экономических отношений. Эта объективная тенденция все на-
стойчивее пробивает себе дорогу в жизнь.
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разрушение социально-политической систеМы

ВстуПЛение

предлагаемый доклад является продолжением аналитической работы, которая 
была начата институтом социально-политических исследований ран совместно с 
группой ученых ряда научных учреждений в 1989 году1.

первым результатом проведенных исследований был документ «социальная и 
социально-политическая ситуация в ссср в 1989 г.: состояние и прогноз». доку-
мент был представлен в ряд правительственных структур, в том числе президенту 
ссср. поскольку выводы, содержащиеся в этом документе, расходились с точкой 
зрения президента на социально-политические процессы в стране, он был остав-
лен без внимания.

анализ социально-политической ситуации в стране за 1990–1991 гг. позволяет 
сделать вывод, что прогнозы, изложенные в документе 1989 г., в основ ном под-
твердились.

от ГЛоБаЛьноГо кРизиса к национаЛьной катастРофе

социальные и социально-политические процессы за истекший период в стра-
не развивались противоречиво.

с одной стороны, имеются позитивные явления: разделение партийных и госу-
дарственных структур, становление многопартийности, рост национального само-
сознания, зарождение ростков гражданского общества, реальная свобода совести 
и слова и т. д.

с другой стороны, история в силу действия целого ряда субъективных факто-
ров распорядилась так, что разрушительные процессы резко возобладали над про-
цессами созидательными, сфера действия которых продолжает сужаться.

в результате основное содержание этого периода можно определить как уско-
ренное перерастание глобального кризиса, в который страна вступила в конце 
1988 г., в катастрофу. главная черта катастрофы – социальная и социально-поли-
тическая дезинтеграция бывшего союза, входящих в него республик, и в первую 
очередь российской Федерации.

1 доклад директора института социально-политических исследований  академика ран осипова г.в.  
на президиуме российской академии наук 11 февраля 1992 года.
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в области экономической следствием этого процесса стали разрыв столети-
ями складывавшихся хозяйственных связей и невиданный в истории цивилизо-
ванных государств спад производства; в области политической – недееспособ-
ность и некомпетентность властных структур, распад государственности и 
межгосударственных связей; в социальной области – обнищание и люмпениза-
ция населения, рост социальных и межнациональных конфликтов, противобор-
ство бесчисленных социальных сил, течений, политических партий; в области 
идеологии – кризис духовности, крушение общепринятых социальных ценно-
стей, все расширяющееся господство социального мифотворчества и психоло-
гии авторитаризма.

ПоЛитическая дестаБиЛизация

определяющим фактором социальной дезинтеграции страны являются факти-
ческий распад и распыление политической власти.

в стране разрушен механизм воспроизводства и функционирования власт ных 
отношений. ни на уровне структур власти, ни на уровне связей между ними аде-
кватной, а тем более лучшей замены не создано. ситуация в россии постепен-
но выходит из-под контроля российского центра. практически отсутствует сре-
да реализации правительственных решений, что формирует правовой нигилизм в 
обществе. обостряются противоречия между новыми и традиционными структу-
рами власти: представителями президента и местными советами, выбранным на 
демократической основе руководством регионов и «теневыми» правительствами. 
война суверенитетов дошла не только до нацио нально-автономных, но и админи-
стративно-территориальных образований россии. происходит региональная суве-
ренизация страны, чреватая окончательным расчленением российского государ-
ства и междоусобными войнами. тяжесть власти и ответственности смещается с 
российского центра на периферию.

приход к власти новых сил привел к перегруппировке сил внутри демо-
кратического движения. основой для возникновения противостояния внутри де-
мократического движения является стремление одних лидеров повернуть стра-
ну в либерально-демократическое русло, а других – на путь социал-демо кратии. 
с ускоряющимся процессом распада союза в российской Федерации, других рес-
публиках все чаще начинают проявляться черты авторитарно-капиталистической 
модели государственной организации. существует противостояние и по вопросу 
национально-государственного обустройства россии. объективно это может при-
вести не столько к развертыванию демократии, сколько к ее сокращению. тем бо-
лее что потребность радикальных экономических реформ обусловливает необ-
ходимость сильной исполнительной вла сти, опирающейся не на популистскую 
поддержку митинговой демократии, а на мощную политическую силу, организо-
ванную в партию. однако реальные основы для создания крупных политических 
партий, пользующихся поддержкой населения и функционирующих в масштабах 
россии, в настоящее время отсутствуют (см. табл. 1).
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Таблица 1

Партия, движение ничего не знаю знаю только 
название

Буду голосовать 
«за»

демократическая 27,8 62,5 15,6

нпср (руцкой) 27,2 62,0 10,0

ддр (шеварднадзе) 36,2 58,1 6,8

дпр (травкин) 55,6 38,0 5,2

«память» 53,6 40,9 3,9

дс (новодворская) 55,4 39,3 3,8

лдпр (Жириновский) 63,4 32,9 2,4

кпб (андреева) 42,0 52,5 2,0

таблица составлена на основании репрезентативного опроса населения ниже-
городской области в ноябре 1991 года. общая выборка – 500. ошибка репрезента-
тивности не превышает 5 %.

в сложившихся условиях существует реальная опасность, что в иных формах 
(«дикого капитализма» или «национального феодализма») и на базе ограниченных 
геополитических пространств возникнет очередная разновидность авторитарно-
бюрократической системы.

в расстановке политических сил в стране все еще недооцениваются такие 
важнейшие факторы, как рабочее, женское, молодежное движение, набирающий 
силу союз предпринимателей, армия. пока пробуждение и формирование поли-
тического сознания рабочего класса происходит как бы в замедленном темпе. но 
можно с уверенностью предположить, что обострение и без того тяжелого эко-
номического положения страны, дальнейшая социально-политическая дестаби-
лизация сделают процесс политического созревания этого движения стремитель-
ным. воздействовать на рабочее движение будет крайне сложно, ибо политически 
оно не организовано, не структурировано – ни одна из политических партий не 
имеет здесь сколько-нибудь серьезного влияния. поэтому можно предположить 
жесткую борьбу политических сил и отдельных лидеров за руководство рабочим 
движением.

резкой оппозиционной силой, противостоящей возможному усилению влия-
ния коммунистов на рабочее движение, способен выступить союз предприни-
мателей. Этот союз, обладая значительными материальными средствами, может 
материально и морально поддержать рабочих в условиях взрыва забастовочного 
движения и политических протестов, которые будут неизбежным следствием осу-
ществляемых ныне экономических реформ, что приведет к союзу «труда и капита-
ла». к этому союзу, не важно, в каких формах (демократических, авторитарных и 
т. д.), может перейти вся полнота политической власти. армия, если к этому вре-
мени не решит своих проблем сама, то тоже примкнет к этому союзу, ибо только 
этот союз в сложившихся условиях сможет вывести армию из кризиса и поставить 
ее на службу государству.
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межнационаЛьные конфЛикты

наряду с политическими обостряются межнациональные отношения. россия, 
осознав свое истинное положение, провозгласила суверенитет, ускорив тем самым 
процесс распада союза. но парадокс истории в том, что сила россии в ее союзе с 
исторически близкими ей народами и государствами. Это не просто союз, а исто-
рически сложившаяся общность, социальные связи и т. д., которые необходимы и 
тем, и другим (см. табл. 2, табл. 31).

Таблица 2
отношение населения к образованию снГ

соглашение об снГ: 
– приведет к осложнению отношений между 
народами бывшего союза

66,4

– ничего не дает народам союза 32,6
– это первый шаг к нормализации жизни 
народов

25,3

В каком государстве Вы хотели бы жить?
в союзе советских социалистических 
республик

70,1

в своей республике в составе снг 19,7
в своей республике, не входящей ни в какие 
объединения

4,9

Таблица 3
соотношение основных факторов, вызывающих социальную дезинтеграцию

Регион материальные
национальная 

принадлежность
Москва 75 13
северная осетия 77 24
ставропольский край 78 18
кемеровская область 71 16
оренбургская область 79 10
псковская область 74 10

полный распад страны предопределит и ускоренный распад российской Фе-
дерации. вопреки историческому процессу, страна может быть отброшена на 
несколько столетий назад, к эпохе феодализма, и, учитывая социально-экономиче-

1 таблица составлена по результатам социологических исследований, проведенных в марте–апреле 
1991 года на основе пропорциональной выборки со связанными параметрами, представительной для за-
нятого населения каждого региона. общая выборка – около 5 тыс. ошибка репрезентативности – ± 3 %.
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скую и социально-политическую ситуацию в современном мире, уже никогда не 
сможет вновь интегрироваться и будет поглощена как экономическое и геополити-
ческое пространство другими странами и народами.

из всей совокупности кризисных проблем, существующих в обществе, клю-
чевое значение имеет кризис государственности. перед обществом возникла 
дилемма поистине исторического значения: или россия, как крупнейшая из рес-
публик, выступит в качестве объединительного ядра, вокруг которого сплотится 
большинство республик прежнего союза, и образует единое экономическое, поли-
тическое, демократическое пространство, или же распад страны станет полностью 
необратим.

переосмысления заслуживает и внешняя национальная политика россии. осо-
бенно опасен для нее наметившийся распад славянского союза. образование бал-
то-славянского, тюрко-турецкого, дальневосточно-японского и других геостра-
тегических блоков может нанести россии существенный урон и окончательно 
изменить не в ее пользу глобальное соотношение политических сил. нельзя игно-
рировать и точку зрения о возможной «колонизации» россии экономически разви-
тыми странами. в этом случае территориальные претензии многих стран к россии 
примут ультимативный характер и смогут удовлетвориться за счет лоббистских 
антироссийских решений региональных правительств.

РазРуШение экономики

следствием некомпетентных социально-политических решений в условиях 
политической дезинтеграции и межнациональных конфликтов явился развал эко-
номики.

волюнтаристским способом внедряется криминально-монопольный рынок, 
при котором подавляющее большинство населения отчуждается от собственности 
и продуктов своего труда не в меньшей, а в большей мере, чем при прежнем ре-
жиме. собственность, денежная и товарная масса концентрируются среди узкого 
круга лиц, ориентированных на личное быстрое обогащение в ущерб интересам 
государства. уголовные правила ведения дел становятся общественной нормой. 
криминальная экономика сформировала мощное политическое лобби во всех эше-
лонах власти и управления. правоохранительные органы, налоговые службы не в 
состоянии им противоборствовать. диктат криминального капитала определя-
ет спекулятивный, а не производственный характер современной экономики. 
связанное с либерализацией цен и разрушением хозяйственных отношений паде-
ние производства гарантирует монопольным посредникам сверхприбыли. искус-
ственно завышенный курс доллара к рублю является еще одним фактором разоре-
ния страны.

главной составляющей экономического сознания сегодня является отношение 
населения страны к рынку, новым формам собственности и видам экономической 
деятельности. Многочисленные всесоюзные и региональные исследования сви-
детельствуют о неоднозначности установок и представлений основной массы на-
селения об этих проблемах. учитывая кризисное состояние экономики, которое 
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отмечают до 90 % респондентов, и разочарование в плановой системе ведения хо-
зяйства, преобладающая часть населения при дихотомической постановке вопроса 
«план–рынок» выбирает рынок (см. табл. 41).

Таблица 4
экспектации населения в отношении улучшения материального положения,  

связанного с переходом к рынку

да, верю 10 %
надеюсь, но большой уверенности нет 48 %

нет, не верю 34 %
затрудняюсь ответить 8 %

в целом поддержка рынка основана не столько на том, что он так уж привлека-
телен, сколько на отрицании того, что имеется в экономике сегодня. поэтому фик-
сируемая многими опросами поддержка перехода к рынку является нестабильной 
и ненадежной.

при этом большинство населения поддерживает введение частной собствен-
ности на мелкие предприятия и выступает против приватизации крупных фабрик 
и заводов (см. табл. 52).

Таблица 5 
отношение населения к частной собственности

частная собственность должна % от опрошенных
развиваться наряду с другими формами 

собственности
50,3

стать основой 15,0
быть незначительной 13,3

развиваться в сфере обслуживания 10,8
недопустима 4,1

затрудняюсь ответить 6,2

структура промышленности нашей страны не имеет аналога в мировой прак-
тике. в общем объеме производства 75–76 % составляет тяжелая индустрия. ее 
отрасли сильно монополизированы и поэтому трудно поддаются приватизации. 
Это значит, что рынок в ближайшие годы будет развиваться главным образом 
в потребительском секторе. в этих условиях нельзя две трети хозяйства остав-
лять без государственного управления, без государственных субсидий, направ-

1 таблица составлена по результатам социологических исследований, проведенных на осно ве 15-про-
центной выборочной совокупности основных цехов ряда машиностроительных заводов урала, средней 
волги и Москвы. общая выборка – 716 человек (371 рабочий и 345 инженеров). ошибка репрезентатив-
ности – ± 5 %. июнь 1991 года.

2 то же.
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ляемых на реконструкцию и развитие этой материальной базы современной эко-
номики.

рыночные и товарно-денежные отношения носят характер объективных соци-
ально-экономических закономерностей. их действие в современных усло виях не 
исключает, а предполагает прогрессивное обобществление важнейших отраслей и 
зависимостей, а не их разрушение. причем уровень этого обобществления, буду-
чи результатом объективного процесса, различен в разных странах. в настоящее 
время в сша он составляет 43 %. в ближайшее время он возрастет еще на 5–6 %. 
переход к рынку, таким образом, не должен проходить у нас как очередная кам-
пания, не должен затрагивать естественно сложившиеся связи между отраслями 
промышленности, не должен их разрушать. 

результаты исследований свидетельствуют также, что психологически населе-
ние страны тяготеет к коллективным формам собственности – арендным, акцио-
нерным, совместным предприятиям и значительно меньше поддерживает коопера-
тивы, частные фирмы, в том числе и иностранные (см. табл. 61).

Таблица 6 
отношение к предпринимательской деятельности

хотели бы Вы стать предпринимателем? % от опрошенных
не хочу 46,0

хочу, но ничего не делаю 20,3
хочу и пытаюсь 8,9

настойчиво стремлюсь 2,9
уже стал 1,0
не знаю 21,0

в массовом сознании сильна приверженность к социальным гарантиям и соци-
альной защищенности.

оБнищание и ЛЮмПенизация насеЛения

катастрофическое положение складывается в социальной сфере. идет про-
цесс обнищания и люмпенизации населения. политика социального сдержи-
вания не разработана. растет безработица, усиливается вынужденная мигра-
ция, число социально неустроенных людей (с учетом сокращения армии), по 
оценкам специалистов, достигнет через год 20 млн человек. только за январь 
1992 г. неудовлетворенность людей своей жизнью подскочила на головокру-
жительную высоту: с 61 до 81 %. (данные н. бе танели). по данным наших ис-

1 таблица составлена по результатам социологических исследований, проведенных в июне 1991 года 
на основе 15-процентной выборочной совокупности основных цехов ряда машиностроительных заводов 
урала, средней волги и Москвы. общая выборка – 716 человек (371 рабочий 345 инженеров). ошибка 
репрезентативности – ± 5 %.
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следований, в доперестроечном 1984 г. людей, не удовлетворенных жизнью,  
насчитывалось в пределах 20 %.

катастрофическое положение сложилось в сфере потребления. нарастающий 
дефицит привел к тому, что денежные доходы населения превысили расходы за 
11 месяцев 1991 г. почти в 4 раза. вклады населения в сбербанках возросли на 
115 млрд руб., тогда как за 11 месяцев 1990 г. лишь на 25,7 млрд руб. но за этими 
суммарными данными кроется колоссальная дифференциация.

при современных ресурсах продовольствия и при отсутствии контроля за це-
нами рост цен будет продолжаться, по прогнозам экономистов, еще несколько 
месяцев, до черты, при которой иссякнут денежные средства у основной массы 
населения. но поскольку разница в доходах разных слоев и социальных групп пре-
высила 10–15 раз, то высокий спрос будет поддерживаться высокодоходными сло-
ями населения до пределов, при которых 80–100 млн человек останутся вообще 
без средств к существованию.

практика января показала, что сдерживание правительством роста цен по 
отдельным товарным группам в условиях полной их либерализации (деше-
вые сорта хлеба, молока, сахара) приводит к немедленному «вымыванию» этого  
ассортимента товаров.

советские люди привыкли к относительно высокой социальной защищенно-
сти. кроме того, идея социальной справедливости (как и идея государственности) 
занимает ключевое место в иерархии ценностей россиян.

восстановление социальной справедливости, борьба за правое дело всегда 
мобилизовывали широкие слои населения, а способы этой борьбы, начиная с за-
бастовок и заканчивая вооруженным сопротивлением, гражданской войной, уже 
опробованы в историческом опыте.

социаЛьная наПРяженность

важнейшим индикатором перерастания глобального кризиса в катастро-
фу является резкое обострение социальной напряженности в стране, осознание 
большинством членов общества сложившегося положения как такого, в котором 
удовлетворение всех жизненно важных потребностей оказалось под угрозой. со-
циальная напряженность ощущается людьми практически повсеместно. в самых 
широких слоях населения усиливаются настроения недовольства состоянием дел в 
обществе, низким уровнем жизни, существующей си стемой распределения, потре-
бительским рынком, ухудшающейся экологиче ской ситуацией, гражданскими, меж-
национальными и религиозными конфликтами, ростом национализма, шовинизма, 
антисемитизма, преступности и т. д., распространяются всевозможные слухи, да-
ются пессимистические оценки будущего, утрачивается доверие к государству, ор-
ганам власти, складывается состояние массового психического возбуждения.

динамика социальных настроений такова, что в настоящее время практически 
полностью исчезли группы трудящихся, в той или иной степени позитивно оцени-
вающие сложившуюся в стране политическую и экономическую ситуацию и дей-
ствия руководства. наблюдается резкое сокращение числа людей, надеющихся на 
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ее улучшение в ближайшее время (лишь 6 % верят, что это удастся сделать к концу 
1992 года).

среди факторов, порождающих и расширенно воспроизводящих социальную 
напряженность, важное место занимает политическая нестабильность. Экономи-
ческие и социальные проблемы приобрели в сознании людей явно выраженную 
политическую направленность, тотальная и повсеместно усиливающаяся неу-
довлетворенность населения обеспечением продовольственными и промышлен-
ными товарами, ухудшающейся экологической обстановкой, ростом преступности, 
нерешенно стью жилищной проблемы, состоянием межнациональных отношений 
и т. д. трансформировалась в негативное отношение к существующим структурам 
власти и управления, к предлагаемым мерам по выводу страны из кризиса.

часть населения, разуверившись в возможностях союзных, республиканских и 
местных властей в разрешении существующих проблем, тяготеет к радикализму и 
социальному экстремизму, что может в определенных условиях привести к чрез-
вычайным ситуациям. в общественном мнении складывается стереотип безнака-
занности участников массовых противоправных действий («толпы»), возникший 
в результате опыта неэффективного разрешения острых межнациональных кон-
фликтов в различных регионах страны, забастовок и т. д. (см. табл. 71).

Таблица 7 
Готовность принять участие в межнациональных конфликтах

Регион да нет
Москва 41 28

северная осетия 71 16
ставропольский край 52 17
кемеровская область 55 17
оренбургская область 51 22

псковская область 52 16

среди другой значительной части населения нарастает социальная апатия, уси-
ливаются резко отрицательные оценки как текущих событий, так и направленно-
сти всего социального и социально-политического процесса. питательной почвой 
таких настроений служат непоследовательность и нерешительность исполнитель-
ной власти в центре и на местах, отсутствие консолидирующих идей и реальной 
программы действий, понятных и привлекательных для всех слоев населения, уси-
ливающееся имущественное неравенство, рост цен, угроза массовой безработицы 
в условиях быстрого и неподготовленного перехода к рыночным отношениям.

важнейший индикатор неблагополучного социального самочувствия населе-
ния – эмиграционные настроения. Эти настроения претерпели за послед ние два 

1 таблица составлена по результатам социологических исследований, проведенных в марте–апреле 
1991 года на основе пропорциональной выборки со связанными параметрами, представительной для за-
нятого населения каждого региона. общая выборка – около 5 тысяч. ошибка репрезентативности – ±3 %.
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года существенные изменения. если в 1989 году каждый десятый работоспособ-
ный гражданин был готов, если представится возможность, уехать за границу, то 
в 1991 году – каждый пятый. еще один индикатор – рост числа самоубийств и по-
кушений на самоубийство. их количество достигло почти одного миллиона в год.

наконец, за последние пять лет в два раза возросла преступность. в 1991 го ду 
совершено 3 млн 200 тыс. преступлений, то есть 11 преступлений на одну тысячу 
человек.

социаЛьное мифотВоРчестВо и социаЛьная ПоЛитика

распространенное объяснение нарастающих в обществе негативных процес-
сов тем, что во время перестроечной деятельности старые социальные интересы 
оказались разрушенными, а новые – несформированными, на наш взгляд, является 
далеко не полным.

одним из постулатов перестройки был отказ от старого (мифотворческого) и 
переход к новому (реалистическому) социальному и политическому мышлению, 
на основе которого предполагается осуществить качественное обновление обще-
ства, перейти от застоя к модернизации. однако этот переход так и не был сде-
лан. отсутствие научно разработанных теоретических основ перестройки и ее 
конструктивной программы привело, в конечном счете, к тому, что на смену од-
ним социальным мифам пришли другие. практическая реализация этих мифов 
различными властными структурами и политическими силами привела в действие 
социальный маховик гигантской разрушительной силы, который, выйдя из-под ка-
кого-либо разумного контроля, стал крушить все направо и налево, отбрасывая 
развитие страны на многие десятилетия назад. неконструктивная критика, сопут-
ствующая социальному мифотворчеству, будучи сведена к бесконечным обвине-
ниям и разоблачениям, нередко вполне справедливым, не приостановила, а усугу-
била процесс абсолютного разрушения.

и как неизбежный результат, социальные явления и процессы, порожденные 
утопическим мышлением, вступили в противоречие с основными закономер-
ностями развития современных цивилизованных государств, с их основны-
ми нормами и принципами, выработанными в ходе многовековой практики.

назовем эти мифы в их идеологической последовательности и остановимся на 
их идеологическом и практическом содержании.

миф первый: о необходимости разрушения в государстве административ-
но-приказной системы. Это фактически тождественно уничтожению государства 
и государственности. и как неизбежное следствие – все возрастающая анархия 
в производственной и социальной жизни, безответственность, самоуправство и 
произвол, теряющие всякую меру. никакая власть без административно-приказной 
системы эффективно функционировать не может. у нас сложилась парадоксальная 
ситуация: административно-приказная система, основанная на ответственности и 
профессионализме, продолжает разрушаться, а авторитарно-бюрократическая си-
стема, основанная на безответственности и вседозволенности, расширяется, наби-
рает силу, угрожая стать рецидивом авторитаризма и политического диктата. и это 
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не случайно. крах тоталитаризма не имел и не мог иметь своим следствием авто-
матический переход к демократии. в условиях отсутствия устоявшихся демокра-
тических традиций он обернулся хаосом и развалом.

миф второй: о верховенстве законов различных структурных единиц (горо-
дов, районов, областей, республик и т. д.) над законами структур, составными ча-
стями которых они являются. возведение этого мифа на уровень государственного 
принципа не только резко усилило социальную анархию, но и с железной логикой 
предопределило распад ссср, российской Федерации и других государственных 
объединений бывшего союза. не исключено, что в ближайшие два-три года на 
территории бывшего союза сложится более 40–50 государственных и полугосу-
дарственных образований, непримиримо враждующих друг с другом.

миф третий: о приоритете интересов нации, народов или автономии перед 
интересами и правами человека. Этот миф означает, что полностью отбрасыва-
ются элементарные нормы человеческой морали и гуманизма, Международная 
декларация о правах человека, а человек отдается на растерзание амбициозным 
и рвущимся к власти социальным силам, узурпировавшим себе право по-своему 
определять интересы нации и навязывать их индивиду или группе индивидов, не 
считаясь ни с чем, не останавливаясь даже перед геноцидом.

миф четвертый: о приватизации как средстве создания изобилия предметов 
потребления. опуская многие, неразрешимые в современных условиях вопросы 
о путях и средствах приватизации, следует, на наш взгляд, высказать предостере-
жение по поводу тезиса о «сплошной приватизации» и ее бесспорной «пользе». 
подобно тому, как приватизация выступает в качестве альтернативы, способной 
преодолеть застой и упадок в общественном хозяйстве, общественное хозяйство 
выступает в качестве альтернативы, способной предот вращать или уравновеши-
вать упущения и ошибки в приватизированном секторе.

миф пятый: о возможности перехода к новым экономическим, политическим 
и социальным структурам без правового регулирования этого перехода. след-
ствием реализации мифа стали резкое социальное расслоение общества, корруп-
ция, взяточничество, расхищение народной собственности, вопиющее беззаконие 
во всем. в данном случае национальная социальная практика вошла в очередное 
противоречие с мировой социальной практикой. если следовать советам амери-
канских экономистов, то приоритет основных ступеней перехода к рыночной эко-
номике должен составлять последовательный ряд: четкое правовое регулирова-
ние, приватизация, стабилизация экономической системы, а не наоборот.

миф шестой: о русском империализме, об отождествлении центра с россией 
и, как реакция на это, провозглашение суверенитета и независимости всех респуб-
лик, что фактически предопределило государственный распад ссср. объявление 
всего того, «что находится на территории рсФср, собственностью российского 
государства», немедленно вызвало обратную реакцию и послужило основой бы-
строго и необдуманного дележа имущества бывшего ссср по принципу – кто чего 
больше успеет, используя факт развала государственности, захватить, будь то мор-
ской флот, полиция, вооружение и т. д.

Можно перечислить еще целый ряд мифов. главное следствие мифотворческо-
го мышления в том, что, воплощаясь в реальность, оно неизбежно сопровождается 
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последствиями «обратных результатов», то есть результатов, возможность кото-
рых никто не предполагал и не желал. ситуация существенно усугубляется тем, 
что социальная мифология тесно сливается с авторитарным мышлением, которое, 
к сожалению, нередко является имманентной чертой политического сознания ин-
дивидов или социальных групп, тем или иным способом включенных во властные 
структуры. Это превращает страну и народ в объект безответственных и некомпе-
тентных социальных экспериментов. социальное мифотворчество и социальная 
психопатология, в конечном счете, привели к тому, что перестройка потеряла из-
начально разумный смысл, завела общество в тупик, обернулась смутным време-
нем, чреватым межгосударственными, гражданскими, межнациональными и рели-
гиозными конфликтами и войнами.

от мифотВоРчестВа к естестВенно-истоРической ПРактике

в сложившейся ситуации снг и входящие в него государства поставлены 
перед необходимостью одновременного решения сразу нескольких крайне труд-
ных задач.

назовем, на наш взгляд, наиболее значимые из них: 
– решительный отказ от социального мифотворчества в правительстве и го-

сударственной деятельности и переход к научному мышлению, восстановление в 
правах основополагающих принципов функционирования цивилизованных госу-
дарств;

– выработка и принятие четких правовых основ (включая механизмы их 
соблюдения и реализации) деятельности снг, входящих в него государств, отдель-
ных структур промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий; по-
литическое переустройство общества, предполагающее установление сильной и 
компетентной центральной власти, соблюдающей закон и опирающейся на силу 
закона и эффективные механизмы его реализации;

– социально-политическая и экономическая стабилизация, выход из глубо-
чайшего, всеохватывающего кризиса;

– активное проведение экономических реформ, имеющих целью переход к 
рынку в соответствии с объективными тенденциями развития современной эконо-
мики и с учетом национальной специфики.

вполне очевидно, что решение данных задач тесно взаимосвязано. Причем 
восстановление и укрепление государственности на основе утверждения в об-
ществе верховенства закона, иерархической субординации законов и право-
порядка становится в сложившейся ситуации условием социально-политиче-
ского переустройства, социально-экономической стабилизации и проведения 
экономической реформы. их разрыв ведет в тупик.

установление системы правопорядка предполагает три уровня.
во-первых, на уровне содружества независимых государств. стало очевид-

ным, что если не будут выработаны четкие правовые основы деятельности снг, 
то содружество будет использовано как форма «ограбления» россии, как возмож-
ность создания сильных и противостоящих ей армий бывших республик ссср, 
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способных отстоять «захваченное». по завершении этого процесса содружество 
фактически перестанет существовать. очерченные выше процессы при условии 
их развертывания окажут влияние на ускорение центробежных социальных сил 
россии, которые, в конечном счете, могут привести к ее уничтожению как единого 
государства.

во-вторых, на уровне российской Федерации (равно как и других республик). 
в российской Федерации необходимо срочно принять конституцию, которая уза-
конивала бы территориальную целостность республики, систему единого админи-
стративно-территориального устройства, иерархическую субординацию законов, 
жесткое соблюдение правопорядка, защиту прав граждан в соответствии с осново-
полагающими международными документами.

в-третьих, на всех уровнях, включая региональный и местный, должны быть 
приняты четкие правовые основы перехода к рыночной экономике, в первую оче-
редь система договорного права, в соответствии с которой фактически была бы 
устранена возможность нарушения договорных обязательств.

закЛЮчение

выход в одном – созидание общего демократического пространства, в котором 
высшей ценностью является человек, а его интересы имеют беспреко словный при-
оритет перед национальными и всеми другими интересами. в противном случае – 
скатывание республик бывшего союза к фашизму, тоталитаризму, авторитаризму, 
препятствующим саморазвитию и самореализации личности. никакая демократия 
не является подлинной демократией, если она претендует на подавление сознания 
и воли человека, на его изменение. только та демократия является подлинной, ко-
торая возвращает человеку его индивидуальность.

Материалы исследований, проведенных институтом социально-политических 
исследований, а также другими научными учреждениями, свидетельствуют о том, 
что российская академия наук может и должна разработать научно обоснованную 
программу социальных, экономических и политических мер, которые надлежало 
бы провести в жизнь для преодоления сложившейся ситуации и выхода из кризи-
са. такие меры могли бы быть предложены учеными верховному совету и прави-
тельству россии в возможно короткий срок.
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докЛадная заПиска

       президенту ссср
       М.с. горбачеву

кризисная ситуация, сложившаяся в стране к концу 1989 г., приобрела в 1990 г. 
тенденцию перерастания в национальную катастрофу, последствия которой могут 
быть губительными для государства как целостной социально-политической систе-
мы и для народа. ускоряющимися темпами идет процесс разрушения веками скла-
дывавшихся экономических связей между различными регионами страны, снижает-
ся жизненный уровень населения, растет национальная и религиозная нетерпимость 
между различными социальными группами общества, в геометрической прогрес-
сии развивается процесс социальной дифференциации и социального неравенства, 
за бесценок растрачивается народное достояние: нефть, алмазы, золото, цветные 
металлы и т. д., развивается местное самоуправство, растет преступность. харак-
терной чертой приближающейся катастрофы является неуверенность населения в 
возможности выйти из сложившегося кризиса, ощущение социальной бесперспек-
тивности. ярким свидетельством этого является рост числа лиц, стремящихся вы-
ехать из страны. если в 1989 г. каждый 10-й был ориентирован на выезд за границу, 
то в 1990 г. – каждый 5-й. о том же свидетельствует рост самоубийств.

ощущается полное бессилие государственной власти решить социальные и 
экономические проблемы, навести элементарный социальный порядок. ситуация 
усугубляется мощными центробежными силами, которые грозят отбросить стра-
ну к тем временам в нашей истории, когда отдельные территории искали покро-
вительства у других государств. вполне вероятно, что регионы дальнего восто-
ка, несмотря на преобладающее русскоязычное население, будут ориентированы, 
например, на японию.

переход страны на рельсы рыночной экономики в значительной степени являет-
ся выходом из сложившегося положения. однако те способы, которыми предлага-
ется это сделать, напоминают попытки, не снижая скорости, изменить направле-
ние бешено мчащегося поезда. изменились формы экономического мышления, но 
суть его осталась прежней. если раньше считалось, что всеобщего благосостояния 
можно достигнуть только за счет роста валового продукта, абстрагируясь от про-
дукции, то сейчас предполагается, что все проблемы решит рынок. считается, что 
чисто экономическими средствами, введением рыночной системы будут посте-
пенно сняты проблемы социальной напряженности, национальных, религиозных 
и политических конфликтов, будут предотвращены социальные протесты в форме 
гражданского неповиновения, забастовки, гражданские войны и т. д.

переход к рыночной экономике, как показывает исторический опыт, без деталь-
но отработанной системы механизмов этого перехода, без отлаживания адекватной 
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системы социальных, политических, социально-психологических условий этого 
перехода неизбежно приведет страну к хаосу с непредсказуемыми последствиями.

верховный совет ссср, верховные советы рсФср и других союзных респуб-
лик дискредитировали себя в глазах народа деструктивной деятельно стью. они 
утрачивают свой авторитет и уже не пользуются доверием народа. общие слова, 
обещания, призывы полностью утратили свое сколько-нибудь конструктивное воз-
действие. указы президента не выполняются. законодательная деятельность вер-
ховного совета ссср, верховных советов союзных республик часто откровенно 
противостоит друг другу. при этом многие законодательные акты, принятые ими, 
не только не способствуют прогрессивному развитию советского общества, но и 
направлены против народа, тормозят развитие творческой инициативы, стабиль-
ной предпринимательской деятельности (например, закон о налогообложении).

народ устал от различных социальных и социально-экономических экспери-
ментов и, как бы ни пытались завуалировать действительное общественное мне-
ние его фальсифицированными опросами, воспринимает переход к рыночной эко-
номике как очередной, новый, разработанный элитарной группой экономистов 
социальный эксперимент.

выходом из сложившейся ситуации, хотя уже начался обратный отсчет време-
ни, может стать четкая, конкретная программа, изложенная президентом ссср в 
обращении к советскому народу.

Эта программа, на наш взгляд, должна включать следующие основные моменты:
переход к рыночной экономике объективно необходим. рыночные и товарно- 

денежные отношения носят характер объективных социально-экономических за-
кономерностей. Эти закономерности глобальны, т. е. действуют во всех типах об-
ществ. их игнорирование неизбежно ведет к развалу народного хозяйства.

переход к рынку не предполагает разрушения государственного сектора эко-
номики. обобществление важнейших отраслей экономики – объективный процесс, 
причем уровень этого обобществления в развитых странах постоянно возрастает. 
в настоящее время в сша он составляет 34 %. в ближайшее время он возрастет 
еще на 5–6 %. переход к рынку, таким образом, не должен затрагивать естественно 
сложившиеся связи между отраслями промышленности, не должен их разрушать. 
происходящая же в настоящее время отмена госзаказов приведет и уже приводит к 
разрыву этих связей, к экономическому хаосу. как показывает опыт, сокращение гос-
заказов привело не к насыщению рынка товарами, а, наоборот, к его резкому оскуде-
нию. в значительной степени это вызвано тем, что многие предприятия переориен-
тировали свою деятельность на внешний рынок, продавая за рубеж все, что только 
можно продать, используя при этом полученную валюту не на совершенствование 
технологии производства, а на удовлетворение потребительского спроса, на покупку 
для себя дефицитных товаров («мерседесы», видеотехника и т. п.). нередко внешне-
торговые связи предприятий приобретают характер натурального товарообмена. за 
некоторые виды бытовой и производственной электроники наши предприятия пере-
дают зарубежным фирмам дефицитное сырье, например, цветные металлы и др., ко-
торые во много раз превышают стоимость этой электроники.

исследования показывают, что предприятиям сейчас намного выгоднее продать 
зарубежной фирме сырье или тот или иной товар, чем выполнять договорные обя-
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зательства. неустойка, которая выплачивается за невыполнение обязательств, столь 
мала, что нередко составляет сотую долю прибыли, получаемой от продажи товара 
за границу. Можно перечислить целый ряд других фактов, связанных с дезоргани-
зацией экономики, развалом сложившихся экономических связей на всех уровнях.

в эти вопросы должна быть внесена ясность.
во-первых, нужно четко определить отношение государственной власти ссср 

к монополии внешней торговли. Юридически она существует, фактиче ски отме-
нена. необходимо четко определить перечень всего того, что входит в монополию 
внешней торговли советского государства. если этого не будет сделано, то распро-
дажа сырья и других национальных богатств окончательно опустошит страну.

во-вторых, по мере перехода к рынку необходимо осуществлять постепенное 
спланированное сокращение государственных заказов с тем, чтобы производимая 
продукция частично шла на насыщение потребительского рынка.

следует специальным указом президента ввести систему регулирования дого-
ворных отношений между предприятиями, согласно которой в случае невыполне-
ния заказов выплачивалась бы прогрессивная неустойка, которая исходила бы из 
учета существующих в данный момент цен на непоставленный продукт и затра-
гивала бы отчисления из фонда заработной платы предприятия. причем неустой-
ка должна носить не одноразовый характер, а прогрессивно возрастать в течение 
всего времени задержки поставки товара.

в-третьих, необходимо полностью прекратить форму товарообмена между 
оте чественными и зарубежными фирмами и осуществлять внешнеторговую дея-
тельность только в пересчете на существующие мировые цены.

в-четвертых, переход к рынку должен предусматривать приватизацию сектора 
«б», а не «а», как это предусмотрено программой шаталина.

переход к рынку не должен осуществляться за счет снижения жизненного 
уровня народа. так, необходимое для этого насыщение рынка товарами массового 
потребления сейчас возможно только за счет импорта. на повышении жизненного 
уровня скажется также передача жилищного фонда населению без материальной 
компенсации. (если этого не сделает президент, то это сделают местные органы 
самоуправления.)

другая важная проблема – установление пенсионного обеспечения для всех 
слоев населения в размере 80–90 % средней заработной платы, как это принято в 
современных цивилизованных странах;

– установление гарантированного минимума продовольственных товаров по 
ассортименту и качеству с четко фиксированными ценами;

– введение коммерческих цен только на товары, не являющиеся предметами 
первой необходимости как отечественного, так и импортного производства (авто-
мобили, электроника и т. д.);

– немедленное решение аграрного вопроса на основе передачи в бесплатное 
бессрочное пользование земли тем, кто ее обрабатывает, с правом продажи и на-
следования, предоставление кредитов на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, машин, жилых домов.

чрезвычайно важен вопрос прекращения национальной розни. положитель-
ную роль в этом сыграло бы создание мини-федераций. Этот принцип должен 
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быть отражен в декларации прав народов ссср и предусматривать создание фе-
дераций на базе отдельных республик, которые имели бы высшие органы власти, 
состоящие из двух палат: палаты республики и палаты национальностей. уже сей-
час мог бы встать вопрос о создании грузинской федерации, Молдавской, лат-
вийской и др. наряду с переходом к децентрализации управления экономикой (на 
основе предоставления бóльших прав экономическим регионам), а также федера-
тивного устройства ряда республик национальные проблемы, на наш взгляд, пере-
местились бы на второй план и к моменту принятия нового союзного договора и 
принятия новой конституции, которые позволили бы на основе общего согласия 
закрепить создание целостного государственного образования, состоящего из су-
веренных республик, экономические регионы которых независимо от республи-
канской принадлежности могли бы оказаться уже органически связанными друг с 
другом. акцент с борьбы за власть был бы перенесен на борьбу за экономическое 
развитие. всемерно следует поощрять развитие межрегиональных экономических 
связей. таким образом, в основе перехода к рынку будет лежать не принцип феде-
рации, как в программе рыжкова, не конфедерации, как в программе шаталина, а 
принцип экономических регионов.

переход к рынку требует стабильной социально-политической и государствен-
но-правовой структуры страны. осуществление перехода к рынку, одновремен-
ное с расшатыванием и разрушением основ социально-политиче ского устройства 
ссср, неизбежно приведет к катастрофе. поэтому в переходный период в сло-
жившихся социально-экономических, социально-политических и национальных 
условиях, пока нет четкого, ясного представления о том, какими именно будут 
эти отношения в новых условиях, нельзя одновременно менять государственное 
устройство, разрабатывать новый союзный договор и новую конституцию ссср.

новый союзный договор и новая конституция должны строиться на базе уже 
сложившихся, устойчивых социально-экономических и социально-политических 
реалий, которые выявятся в процессе перехода к рынку. конституцию нельзя ме-
нять беспрерывно.

Член-корр. РАН Осипов Г.В.
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стратегия национальной безопасности 
российской Федерации.  
сценарий на 2005–2020 гг.

угрозы для мира и безопасности в XXi веке представляют не только междуна-
родные войны и конфликты, но и насилие против гражданского населения, органи-
зованная преступность и терроризм. в число угроз входят также нищета, смерто-
носные инфекционные заболевания и деградация окружающей среды, поскольку 
эти явления могут иметь не менее катастрофические последствия. все эти опас-
ности могут вести к гибели людей или уменьшению их шансов на выживание на 
значительных пространствах1. 

исходя из этой взаимосвязи угроз, общество должно сформировать новый кон-
сенсус по вопросам безопасности, базовый принцип которого заключается в том, 
что все имеют право на избавление от страха.

властные структуры и элиты должны столь же энергично реагировать на вич/
спид, как на терроризм, а на нищету – как на распространение оружия массового 
уничтожения. Это требует выработки стратегии предотвращения условий, опреде-
ляющих возникновение опасностей, угроз, вызовов и рисков.

превентивное реагирование в области безопасности является необходимой осно-
вой системы коллективной безопасности. оно носит многофункциональный харак-
тер, способствует борьбе с нищетой, инфекционными болезнями и экологической 
деградацией, которые уносят миллионы жизней и угро жают безопасности человека. 

превентивные меры играют жизненно важную роль в усилиях, призванных 
помочь государству обратить вспять процесс ослабления его потенциала, развала 
страны. новые культура, идеология, экономика и политика предот вращения, пре-
вентивности и реагирования позволяют конструктивно соединить деятельность 
государства, общества и человека для осуществления стратегии национальной 
безопасности россии.

национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее 
защищенность всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, 
их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз, способ-
ность противодействовать, своевременно адаптироваться к новым условиям раз-
вития как в сфере природы, окружающей среды, так и к тенденциям, закономер-
ностям мирового и национального развития. безопасность государства зависит от 
интеллектуального потенциала, умений и воли народа.

1 Материал член-корр. ран кузнецова в.н.
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необходимый этап – определенность исходных смыслов. необходимо полу-
чить четкие ответы на вопросы: «куда идет страна?», «какие условия будут со-
зданы для безопасности каждого конкретного человека и семьи?», «какой образ 
россии сформируется в перспективе?», «какие идеалы и ценности нам нужно за-
щищать?».

Мы понимаем национальную безопасность российской Федерации как готов-
ность и способность российского государства содействовать каждому отдельному 
человеку в достижении достойного качества жизни и надежной безопасности; как 
осознание каждым человеком и обществом ответственно сти за сбережение рос-
сийских народов, за сохранение и укрепление единства и целостности российско-
го государства.

сегодня важно избавиться от иллюзии, что новые опасности и угрозы за тронут 
только других людей. Мы все несем ответственность за безопасность друг друга. 
Мы защищаем собственную безопасность, укрепляя безопасность других. 

смысЛ стРатеГии национаЛьной БезоПасности стРаны

государственная стратегия национальной безопасности российской Федера-
ции (далее – государственная стратегия) представляет собой систему сбережения 
и защиты целей, идеалов, ценностей, интересов личности, общества и народов 
россии в целом; совокупность принципов, приоритетов и механизмов в деятельно-
сти федеральных органов государственной власти и органов государственной вла-
сти субъектов российской Федерации (далее именуются – органы государственной 
власти) в сфере национальной безопасности.

стратегия предназначена и ориентирована на каждого гражданина страны, на 
все общественные объединения, на представителей всех религиозных конфессий, 
на представителей всех структур законодательной и судебной власти, на все орга-
ны государственной власти. период реализации предлагаемых преобразований в 
сфере обеспечения безопасности – ближайшие 15 лет (2005–2020 гг.).

государственная стратегия основывается на принципах конституции россий-
ской Федерации и находит свое выражение в совокупности федеральных законов, 
законов субъектов российской Федерации, рассматривающих общие и региональ-
ные проблемы безопасности. содержание, принципы и механизмы стратегии со-
ответствуют общепризнанным нормам международного права, а также услови-
ям присоединения российской Федерации к хартии европейской безопасности 
(1999 г.), к другим международным договорам, посвященным конкретным аспек-
там безопасности.

динамичность ситуации весны–лета 2005 года характеризуется начавшимися 
изменениями в глобальной системе коллективной безопасности, осуществляемыми 
оон, а также изменениями в системе европейской безопасно сти. стратегическая 
особенность ситуации – объявление президентом сша дж. бушем 18 мая 2005 года 
глобального продвижения в остальной мир американской идеологии, американской 
интерпретации ценностей, американского понимания демократии и свободы прав 
человека. Модель такого «активного реагирования» на право других народов следо-
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вать своему образу жизни, культуре, традициям опробована на опыте ирака: сначала 
идут американские миссионеры, а затем – американские солдаты.

перед гражданами россии, перед ее народами, перед российским обществом, 
перед российским государством в качестве главной проблемы достижения без-
опасности обозначился главный и актуальный вызов: в сжатые сроки обеспечить 
всем людям, всем семьям достойный, качественный уровень жизни и безопасно-
сти. Это достижимо при внятном ответе на вопросы: куда, почему и как идет стра-
на; может ли надеяться каждый человек в ближайшее время на достойную жизнь; 
в чем смысл жизни конкретного человека; на кого может надеяться человек, кому 
он нужен.

консолидированная общенациональная стратегическая основа – общенаци-
ональная цель: в единстве действий государства и самого человека создать ре-
альные условия для свободного демократического развития, для достижения до-
стойного качества жизни и надежной безопасности каждого человека; укрепить 
единство и целостность страны.

первой стратегической целью становится задача по восстановлению осно-
вополагающей справедливости. первый шаг в этом направлении – незамедлитель-
ное достижение достойного уровня оплаты труда – представлен на уровне первого 
приоритета социальной, демографической и духовной безопас ности. публичное и 
многолетнее попрание ключевого аспекта социальной справедливости, выразив-
шееся в том, что только 10–15 % от ввп шло на заработную плату, ускоренно фор-
мирует высочайшую опасность стремительного разрушения россии, несет в себе 
большие беды всем народам страны.

быстрый и устойчивый рост заработной платы, производительности труда и 
ввп, как убеждают исследования компетентных и ответственных ученых, возмо-
жен.

Этот стратегический маневр может быть осуществлен в сжатые сроки и без не-
приемлемого роста инфляции.

участие новой формирующейся патриотической элиты в решении первой 
стратегической задачи предполагает талантливую, умную и профессиональную 
деятельность. 

вторая стратегическая задача народов, общества и государства – консолида-
ция расслоившегося российского общества, способного обеспечить суверенитет 
и целостность российской Федерации. стратегическим геокультурным ресурсом 
становится формирующаяся российская объединяющая патрио тическая идеоло-
гия, которая может функционировать как идеология национальной безопасности, 
на основе органичного соединения исторической памяти, патриотизма, реальной 
демократии и государственничества как базовых ценностей для всех поколений 
страны.

третья стратегическая задача – строительство всеобъемлющей и прозрачной 
законности, понимаемой как исключительное равенство каждого гражданина 
перед законом.

новое мировоззрение должно стать ключевым фактором идеологии нацио-
нальной безопасности: нам самим важно встать на реальные рельсы демокра-
тического развития и свободы, верить в способность победить преступность и 
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коррупцию, важно научиться сотрудничать, быть солидарными и нести личную 
ответственность за законность, за справедливость.

четвертая стратегическая задача – государственное управление национальной 
безопасностью. стратегия 2005–2020 гг. впервые формирует механизм осознания 
гражданами, бизнесом и государством общенациональных целей и задач.

стратегическим ресурсом и ориентиром создания и функционирования новой 
идеологии национальной безопасности россии уже становится концентрация воли 
и энергии ее граждан, особенно молодежи. они дорожат идеалами ответственно-
сти за сохранение и обогащение российских ценностей: свободы и демократии, 
справедливости, солидарности, сострадания, честности, патриотизма, доверия, 
коллективизма. для них важнейшая ценность – это россия, образ жизни ее наро-
дов, свобода выбора, разнообразие культур.

все более значительной для большинства россиян становится ценность свобо-
ды и демократии. их роль воспринимается как обязательное условие достижения 
качественного управления национальной безопасностью, как эффективный фак-
тор содействия конкурентоспособности российского общества и позитивной ди-
намике благосостояния граждан. 

стратегической геополитической ценностью, категорическим позитивным им-
перативом для политики национальной безопасности россии в 2005–2020 гг. яв-
ляется сохранение полноты суверенитета и целостности российского государства.

стратегической геоэкономической ценностью, сверхзадачей для экономики 
национальной безопасности страны в ближайшие пятнадцать лет уже стала мо-
дернизация страны.

стратегической геокультурной ценностью для идеологии национальной без-
опасности российской Федерации в 2005–2020 гг. должно стать строительство эф-
фективного гражданского общества. 

Мировоззренческим основанием единения геополитического, геоэкономиче-
ского и геокультурного подходов для воспитания у большинства граждан нового 
видения позитивных перемен в своей жизни, в жизни всей страны является реаль-
ность целостного рассмотрения россии. 

выявлению приоритетов развития и созданию программ их реализации долж-
ны содействовать научно обоснованные и разработанные ориентиры текущего и 
перспективного развития основных сфер жизнеобеспечения общества.

концептуальность и технологичность содержания государственной страте-
гии с 2007 г. в отношениях с европой представлена формированием и деятельно-
стью в четырех общих пространствах сотрудничества при реализации «дорожных 
карт». геоэкономический аспект безопасности представлен в первом общем эконо-
мическом пространстве, что может содействовать развитию российской экономи-
ки, конкурентоспособности, телекоммуникаций, транспорта, энергетики и охраны 
окружающей среды.

в основе второго, геокультурного общего пространства свободы, внутренней 
безопасности и правосудия представлено важнейшее направление государствен-
ной стратегии, ориентированное на ожидаемую справедливость как законность, 
как обеспечение главных ценностей: свобода, демократия, справедливость, 
безопас ность. общее, третье геополитическое пространство внешней безопасно-
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сти ориентировано на политический диалог между странами, культурами и рели-
гиями; на создание благоприятных внешних условий до стижения безопасности и 
процветания в россии.

геокультурное четвертое общее пространство призвано содействовать соеди-
нению культурного, научного потенциалов с реальными задачами безопасности 
россии, внедрению гуманитарных инноваций.

важнейшим условием осуществления и плодотворности результатов государ-
ственной стратегии является стремление и осуществление экономиче ского, соци-
ального, политического и идеологического компромиссов по поводу стратегии на-
циональной безопасности на 2005–2020 гг.

такой стратегический компромисс может стать смысловым ядром и концеп-
туальной платформой новой российской мечты о достойной жизни и безопасности 
каждого человека и каждой семьи в российской Федерации.

ГосудаРстВенная стРатеГия чеРез РазВитие России

Мы убеждены в том, что у россии есть собственный стратегический горизонт. 
Мы готовы и способны участвовать в реализации перспективы динамичного ма-
лоинвестиционного производства, основывающегося на интеллектуальном потен-
циале общества: можно и нужно применить эффективные рычаги, чтобы переори-
ентировать человеческий капитал с деструктивного направления, криминальной и 
околокриминальной сферы на созидающую производительную экономику.

именно гуманитарная эволюция способна одухотворить и обеспечить разви-
тие инновационного производства на базе высоких гуманитарных технологий, 
высокого качества и дисциплины труда, сохранившихся на предприятиях военно-
промышленного комплекса.

задачами первого этапа развития россии (краткосрочная перспектива – 2010 г.) 
является преодоление длительно развивающегося социально-экономического, эко-
логического и структурного кризиса. задачи эти должны реализовываться в дей-
ствиях правительства по преодолению социально-экономического кризиса и обес-
печению условий для перехода страны к стабильной, социально ориентированной 
рыночной экономике на базе использования преимуществ активного взаимодей-
ствия национального хозяйственного комплекса с мировой экономикой и ее вну-
тренних ресурсов: рационального использования природных ресурсов, включая 
ренту за природные ресурсы, интеллектуального потенциала и высокотехнологи-
ческих производств.

на этом этапе должна быть закончена работа по формированию основ россий-
ской рыночной экономики на базе широкого включения ее в мировую воспроиз-
водственную систему, обеспечивающую эффективное воспроизводство и обла-
дающую потенциалом динамичного долгосрочного роста, позволяющую решать 
задачи повышения уровня и качества жизни. Это потребует усиления экономи-
ческой функции государства по отладке рыночного механизма и его регуляторов.

на втором этапе (среднесрочная перспектива – 2015 г.) задачей развития яв-
ляется обеспечение динамичного социально-экономического развития страны 
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на базе модернизации промышленности, развития высокотехнологичных произ-
водств, воспроизводства потенциала природного комплекса, использования миро-
хозяйственных связей.

задачей третьего этапа развития (долгосрочная перспектива – 2020 г.) являет-
ся включение россии в мировую систему как сильного, равноправного участника, 
формирующего центральный вектор развития – создание глобального, равновес-
ного, устойчивого мира, гармонизация взаимоотношений общества и природы в 
глобальном масштабе и в стране.

важную роль в содействии достижению целей и контролю за ходом этой рабо-
ты призвано играть гражданское общество. нужна вовлеченность в политические 
процессы всего населения. для обеспечения такой вовлеченности необходимы се-
мейная, идеологическая, экономическая, политическая, экологическая и правовая 
культуры, обеспечивающие открытость и участие.

стРатеГия сБеРежения Российских наРодоВ

в 2005–2020 гг. ведущей доминантой стратегии национальной безопасности 
россии становится стратегия сбережения российских народов – главного условиях 
сохранения страны. 

Формирование стратегии сбережения народов страны предполагает поиск пу-
тей решения трех основополагающих проблем. первая – существенное повыше-
ние продолжительности жизни. позитивную роль должно сыграть здравоохране-
ние, переходящее на качественно иной путь развития, добивающе еся успехов не 
только в диагностике и лечении болезней, но и в их профилактике, предупрежде-
нии роста смертности.

вторая проблема – стабилизация рождаемости и создание условий для ее опре-
деленного роста. социально-экономическая политика, связанная с резким повы-
шением реальных доходов населения, защитой семьи, охраной репродуктивного 
здоровья, материнства и детства, должна сократить базу действия факторов, сни-
жающих рождаемость сверх объективно возможного уровня.

третья проблема – изменение ценностных ориентиров и приоритетов, исходя 
из демографических интересов. необходимо продумать меры по сдвигам в систе-
ме ценностей на уровень личности и семьи, не вступая в противоречие с обще-
ственной значимостью и необходимостью повышения образовательного и профес-
сионального уровня жизни.

разработка комплексной программы по позитивному решению этих проблем 
определит новые стратегические направления обеспечения безопасно сти в этих 
областях. программа должна содержать меры по стабилизации рождаемости и 
укреплению семьи, укреплению здоровья и увеличению продолжительности жиз-
ни, решению проблем миграции и расселения.

важно также разработать экономические механизмы стимулирования деторожда-
емости, не только обеспечивающие достойную жизнь семье, но и формирующие чув-
ства уважения к государству, без которых невозможны патриотизм и жизнесмысловые 
установки, мотивирующие деятельность, направленную на процветание страны.
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демографическое состояние страны – важнейший показатель уровня ее нрав-
ственного, культурного, идеологического, социально-экономического, политиче-
ского, этнического развития. оно должно рассматриваться в сочетании с геоэконо-
мическими, геополитическими и геостратегическими интересами россии. 

РоЛь куЛьтуРы В стРатеГии создания ноВоГо смысЛа 
БезоПасности чеЛоВека, семьи, оБщестВа и ГосудаРстВа

в XXi веке нашей стране предстоит осуществить новую стратегию нацио-
нальной безопасности с принципиально новой содержательной компонентой. 
источник обогащения содержания всех структур безопасности – культура, ин-
теллектуальный потенциал страны, образование, наука, традиции, российский 
менталитет.

понимая культуру как средство и результат духовного и материального раз-
вития человечества, совокупность ценностей и смыслов и в то же время осозна-
вая необратимость общественного развития и его цели, необходимо формировать 
социокультурный контекст инновационной деятельности и рассматривать инно-
вационную деятельность в качестве составной части развития социокультурной 
сферы.

на первом этапе (до 2010 г.) государственная стратегия выделяет два стратеги-
ческих направления преобразований в культуре: духовно-нравственное оздоров-
ление общества и создание равных возможностей для приобщения широких слоев 
населения к культурным ценностям.

государство обязано взять на контроль проблему духовно-нравственного оздо-
ровления общества. культура должна помочь формированию новых ценностных 
ориентиров общества, адекватных характеру и глубине предпринимаемых страте-
гических преобразований, способствуя повышению жизнеспособности населения, 
готовности людей к жизни и работе в новых условиях.

предотвращение духовной деградации общества связано с трансформацией 
общественного сознания. государство обязано в этот период поддержать просве-
тительские информационно-публицистические программы на телевидении, ра-
дио, в печати, направленные на распространение общечеловеческих ценностей, 
принципов гуманизма, установок толерантности и веротерпимо сти; создать усло-
вия всемерной пропаганде образа «героя нашего времени»: человека свободного, 
смелого, предприимчивого, самодостаточного, с чувством предпринимательской 
чести, личного достоинства, уважения себя и других.

в период до 2010 г. должно быть закончено реформирование системы госу-
дарственного управления в направлении усиления роли творческой элиты, обще-
ственных институтов, всего населения. при этом необходимо сохранить преем-
ственность развития национальной культуры.

на втором этапе (до 2015 г.) должна быть решена задача переориентации де-
ятельности культурно-досуговых учреждений из хранилищ культурной информа-
ции в просветительские и культурно-информационные центры, направленные на 
приобщение населения к культурным ценностям и на межличност ное общение.
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проблема создания равных возможностей для приобщения широких слоев на-
селения к культурным ценностям требует помимо решения вопросов духовного 
порядка реформирования самой отрасли культуры. в рамках трансформации си-
стемы культурно-досуговых учреждений необходимо незамедлительно разрабо-
тать и принять комплексную поэтапную программу мер по оздо ровлению сферы 
культуры.

государство должно всеми средствами обеспечить сохранение национальной 
культурной самобытности. государство категорически не приемлет и будет бо-
роться с «приватизированием» культуры.

на третьем этапе (до 2020 г.) государственная программа предусматривает раз-
работку стратегической концепции социокультурной трансформации общества в 
целом на период от 25 до 50 лет, имеющей более высокий приоритет, нежели зада-
чи чисто прорывного, ситуационного характера. трансформация российского об-
щества требует опережающей модернизации идеологических, нравственных, со-
циокультурных стереотипов и установок, довлеющих над сознанием человека в 
обществе, за что во все времена отвечала культура.

РоЛь экономики как дВижущей сиЛы 
ГосудаРстВенной стРатеГии

Эффективная система обеспечения национальных интересов в экономике – во-
прос стратегического единства интеллекта, силы, профессионализма и ответствен-
ности. Это важно для сегодняшней россии, стремящейся занять достойное место в 
мировом геополитическом, геоэкономическом, геокультурном пространстве.

Главная задача – переход от сырьевой экономики к экономике знаний, инно-
вационной стратегии.

Первый этап (до 2010 г.). особое внимание должно быть сосредоточено на 
обеспечении ускоренного, опережающего развития высокотехнологичных от-
раслей промышленности на инновационной основе, повышении конкуренто-
способности, росте производительности труда.

необходимо разработать программу социально-экономического развития стра-
ны. Механизм ее реализации должен определять тесную взаимосвязь научно-тех-
нической, энергетической и транспортной стратегий с учетом миграционной по-
литики, схем размещения производительных сил, нужд и потребностей развития 
отраслей, территорий и предприятий.

перед предприятиями с учетом энергетического дефицита должна встать задача 
защиты внутренних и завоевания внешних рынков. государство будет способство-
вать динамичному восстановлению объемов товарооборота с различными партнера-
ми, осуществляя контроль за коммерческой и регламентационной практикой.

предприятиям необходимы большая гибкость для адаптации в новых усло-
виях мировой конкуренции и целенаправленные усилия, направленные на науч-
ные изыскания.

государственная политика в области науки и технологии должна стать локо-
мотивом социально-экономического прогресса.
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в социальной сфере действие властей будет направлено на выработку эф-
фективной системы адресной социальной помощи малоимущим. в ее основе 
предусмотрено разумное сочетание существующей социально-экономической 
программы (реформы пенсионного обеспечения, здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства), резкого увеличения заработной платы и надежных гаран-
тий в социальной сфере.

Второй этап (до 2015 г.) – период завершения формирования рыночной инфра-
структуры и процесса модернизации сферы производства, информации и услуг.

к этому сроку россия должна быть интегрирована в мировую экономику, обес-
печены ее лидирующие позиции в информационной сфере, мировых транспорт-
ных перевозках, освоении космоса, новых био- и нанотехнологиях, телекоммуни-
кациях и связи, сельскохозяйственном производстве. 

должны быть завоеваны новые рынки для экспорта российских вооружений и 
военной техники.

важнейшей стратегической задачей в этот период является укрепление рос-
сийских научных школ в мировой экономике. 

одновременно предстоит решить проблему ограничения экспорта сырьевых и 
энергетических ресурсов.

третий этап (до 2020 г.) – этап постепенного ослабления государственной 
поддержки, дальнейшей либерализации российской экономики, выхода на полный 
масштаб, темп и ритм функционирования российского хозяйственного комплекса. 

динамика чеЛоВеческоГо ПотенциаЛа 
как ВедущеГо стРатеГическоГо фактоРа 
достижения конкуРентосПосоБности

главное богатство россии – ее человеческий потенциал, особый демографиче-
ский генофонд, отличающийся высоким интеллектом.

достаточность социального капитала значительно снижает издержки экономи-
ки, улучшает конкурентоспособность и производительность труда. для обеспече-
ния перехода к экономике знаний, развитию инновационной экономики предстоит 
осуществить структурно-инновационный маневр – переориентировать социально-
экономическое развитие на реализацию приоритетных направлений.

Первый этап (до 2010 г.). государство формирует механизмы стимулирова-
ния научно-инновационной сферы и повышения ее роли в экономическом росте. 
оно разрабатывает концепцию совершенствования высшего образования и ликви-
дирует снижение уровня общего образования. необходимо принять дополнитель-
ные меры по поднятию престижа и государственной значимости фигуры учителя 
и преподавателя. главный девиз этого периода – через богатое образование к бо-
гатой россии.

государство всячески будет поддерживать развитие фундаментальной науки, 
организацию наукоемких технопарков, создавать условия для прорывных исследо-
ваний на приоритетных направлениях. государство будет поощрять любое научно-
промышленное инвестирование с целью создания дополнительных рабочих мест.
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особое внимание должно быть уделено реформированию всего комплекса об-
щественных наук. необходимо обеспечить выработку нового мировоззрения, но-
вой идеологии, выработку конкретных мер по консолидации общества.

предстоит создание главной фундаментальной предпосылки для устойчивого 
социально-инновационного развития – формирование социально-научного сооб-
щества путем приоритетного государственного протекционизма подготовки высо-
копрофессиональных кадров специалистов всех отраслей экономики и социальной 
сферы на основе организации непрерывного цикла образования и переподготовки 
высококвалифицированных кадров, способных осуществлять постоянную науч-
но-технологическую модернизацию народного хозяйства. 

необходимо разработать дополнительные мероприятия по снижению масшта-
бов теневого бизнеса, усилению борьбы с преступностью, коррупцией и терро-
ризмом. требует дополнительных усилий организация борьбы с изготовлением и 
распространением наркотиков. вся эта работа должна проводиться под контролем 
гражданского общества.

особое значение имеет начало реализации первой и второй «дорожной кар-
ты». первая из них способствует активизации человеческого потенциала за счет 
устранения барьеров на пути взаимовыгодной торговли, инвестиций, в плане со-
действия повышению конкурентоспособности российских ученых, финансистов, 
менеджеров, инженеров, преподавателей. вторая «дорожная карта» должна обес-
печить защиту человеческого потенциала от влияния коррупции, организованной 
преступности и терроризма.

на втором этапе (до 2015 г.) предстоит обеспечить массовую трансформацию 
научных идей в передовые технологии для модернизации и технического пере-
вооружения отраслей промышленности, сельского хозяйства, а также других от-
раслей экономики. основа – создание широкого спектра высоких технологий и 
прогрессивной техники отечественным машиностроением. 

на этом этапе должна быть задействована третья «дорожная карта», обеспечи-
вающая обогащение человеческого потенциала россии созидательными гумани-
тарными ресурсами многих стран мира за счет сотрудничества, доверия и добро-
соседства с другими странами.

на третьем этапе (до 2020 г.) российская научно-инновационная система, ее 
отраслевые и региональные подсистемы будут ориентироваться на формирование 
наукоемкой структуры промышленности и осуществлять переход к накоплению 
наукоемкого основного капитала и инвестированию воспроизводства интеллекту-
ального человеческого капитала.

именно в ходе третьего этапа функционирование первых трех «дорожных 
карт» дополняется потенциалом четвертой «дорожной карты».

Это позволит обеспечить культурное, образовательное, научное влияние для 
целей экономического роста, укрепления и развития конкурентоспособности. 
особое значение влияния третьего этапа связано с усилением связи между гума-
нитарными исследованиями и внедрением инноваций.

ключевое значение для позитивного влияния реализации всех четырех «дорож-
ных карт» имеет их координация на основе формирования функционирования рос-
сийской объединяющей патриотической идеологии. ее консолидирующее влияние 
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необходимо, так как четыре «дорожные карты» разрывают единое пространство 
европейской (и глобальной) безопасности: внутренняя безопасность отнесена ко 
второму пространству (и второй карте), а внешняя безопасность сопоставлена с 
третьим общим пространством (и с третьей «дорожной картой»). именно нацио-
нальная идеология может помочь нейтрализовать значительный конфликтный по-
тенциал, сохранившихся в четырех «дорожных картах».

тенденции стРатеГической институционаЛизации 
сектоРа БезоПасности

новое мышление в сфере безопасности есть признание следующего: тради-
ционная опора в первую очередь на инструменты военной силы должна более эф-
фективно дополняться дипломатическими, экономическими, правовыми, полити-
ческими и социальными механизмами, а также в большей мере превентивными 
действиями.

целью реформирования безопасности должно стать укрепление безопасности 
граждан. сдвиг от военного аспекта понимания безопасности к большему акценту 
на безопасность людей выдвигает на первом этапе (до 2010 г.) вопросы управления 
и гражданского вклада в процесс принятия политиче ских решений. критическое 
значение имеет тип политики в области безопасности, взятой на вооружение тем 
или иным государством, инструменты, которыми эта политика воплощается, и ин-
тересы, которые она выражает.

в этот период к сектору безопасности должны быть применены принципы 
общественного контроля, подотчетности и транспарентности. Этому во многом 
должна послужить деятельность общественной палаты россии.

важным этапом на пути разработки и утверждения новых подходов к преодо-
лению опасностей должна стать целенаправленная работа по движению к «культу-
ре предотвращения». понимать ее следует как фактор и мотивацию формирования 
культуры национальной безопасности в целом, отражающей диалектику внутрен-
них и внешних механизмов нейтрализации опасностей и угроз (их минимизации) с 
учетом того, что россияне в настоящее время живут в обществе тотального риска.

культура безопасности как ключевая категория новой гуманитарной парадиг-
мы XXi века сущностно может быть рассмотрена через анализ вызовов, угроз, 
рисков и опасностей для национальной цели, социального идеала, вызовов основ-
ным ценностям и жизненно важным интересам общества.

становление и динамика культуры национальной безопасности связаны с 
необходимостью учета феномена сетевого подхода, сети в качестве внешней сре-
ды. Механизмом соединения процессов институционализации и сетиализации 
становится новый гуманитарный синтез. катализатором такого синтеза выступает 
новый класс технологий: высокие гуманитарные технологии. на втором этапе (до 
2015 г.) они должны помочь оформиться научному качеству методологии безопас-
ности: институционально-сетевой методологии. такое новое свойство и обеспе-
чивает движение от безопасности хх века к безопасности XXi века – к культуре 
национальной безопасности.
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государственная стратегия (до 2020 г.) предусматривает работу именно по до-
стижению страной культуры безопасности.

Военные ГеостРатеГические цеЛи  
и динамика национаЛьной БезоПасности

в ус ловиях глобализации в ряде стран мы отмечаем усиление стратегии «не-
прямых действий». Экономика и финансы превращаются в эффективнейшее на-
ступательное оружие – идет трансформация силовой компоненты на качествен-
но новой основе, уже четко просматриваются контуры военно-экономических 
систем, которые отодвигают на второй план военно-политические альянсы. есть 
основания утверждать, что в армиях ряда государств началась интенсивная работа 
по интеллектуальному насыщению сложнейших вопросов стратегии и тактики с 
целью подготовки к новым, сетевым, интеллектуальным войнам. Это совершенно 
новое качество интеллектуально-военного синтеза на основе учета нелинейных 
закономерностей и управляемого хаоса.

государственная стратегия предусматривает на первом этапе (до 2010 г.) пере-
ход от главенствования военно-политического вектора во внешней политике к во-
енно-экономическому, осознание новой роли военной компоненты с учетом гео-
экономических приоритетов.

вместе с тем россия уделяет и будет уделять серьезное внимание поддержа-
нию на должном уровне сил ядерного сдерживания и разработке принципиально 
новых видов оружия сдерживания следующего поколения. особое значение при-
дается их поступлению на вооружение в действующую армию и на флот.

на втором этапе (до 2010 г.) российская армия должна иметь высокоэффектив-
ные мобильные обычные войска, способные одновременно участвовать в не менее 
чем двух локальных военных конфликтах и обеспечивать решение поставленных 
перед ними задач против любого противника. такая армия должна иметь смешан-
ный характер комплектования с преобладанием профессионального компонента. 
исключительно важной задачей представляется создание кадрового сержантско-
го корпуса, который станет основой структуры вооруженных сил, позволит сни-
зить численность офицеров, повысит гибкость управления войсками, резко осла-
бит неуставные отношения.

в ходе третьего этапа (до 2020 г.) государство должно разработать меры по 
повышению привлекательности военной службы на основе предоставления во-
еннослужащим серьезных социальных гарантий, в т. ч. включающих получение 
за время прохождения военной службы востребуемых гражданских профессий, 
приоритетное трудоустройство и облегченный доступ к высшему образованию 
после армии, индивидуальное страхование военнослужащих от профессиональ-
ных рисков. особое внимание необходимо уделить улучшению материального 
положения и повышению социального статуса офицеров. офицеры, уволенные 
в запас с выслугой в 25 лет, должны иметь реальную возможность получения 
жилья или земли в собственность и профессиональной переподготовки за счет 
государства.
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до 2020 года должна быть закончена полная технологическая модернизация 
армии. государство должно изыскать для этого необходимые средства.

разработка и реализация новой военной стратегии потребуют незамедлительной 
профессиональной переподготовки высшего военного руководства страны, а также 
руководящих работников и специалистов соответствующих федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, занимающихся реформой армии и впк.

ПРедотВРащение оПасностей и уГРоз как имПеРатиВ 
национаЛьной БезоПасности

перед россией оформилась главная опасность. ее суть заключается в том, 
сумеем ли мы обеспечить достойную историческую перспективу для свое-
го развития в русле мировых закономерностей развития, осуществить переход 
к информационно-индустриальному обществу и тем самым существенно по-
высить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан и гарантиро-
вать высокий уровень безопасности. вторая стратегическая опасность связана 
с новыми негативными возможностями воздействия на поведение людей. Фор-
мирование человеческого сознания становится одной из характеристик инфор-
мационно-индустриального общества и процесса глобализации, основой для  
информационных войн, создания желательного общественного мнения и контроля 
поведения людей.

государственная стратегия определяет наиболее надежным и динамичным 
фактором предотвращения на самой ранней стадии наличие стратегической цели, 
соединяющей стремление человека к счастью, социальной справедливости, при-
влекательность образа россии и российского общества, россий ских идеалов и 
ценностей.

в итоге формируется неразрывная смысловая связь собственных целевых уста-
новок с развитием и процветанием страны. такое основание обладает мощным по-
тенциалом блокировать опасности на стадии их возникновения.

убедительная и понятная национальная идеология консолидации связывает бу-
дущий образ страны, стратегическую общенациональную цель, социальный идеал 
и базовые ценности, определяет позицию человека, формирует мировоззрение и 
систему личных убеждений.

наличие гуманитарной позиции – самое динамичное и активное противодей-
ствие будущим вызовам, угрозам и опасностям.

государственная стратегия определяет принятие превентивных действий и ак-
ций против опасностей еще до этапа прямого агрессивного проявления угроз. 

превентивные действия существенно ослабляют разрушительный потенциал 
опасностей, способствуют выведению дискуссии с носителями угроз на заранее 
подготовленную публичную или дипломатическую площадку.

Эффективность реагирования на состоявшиеся опасности определяется эф-
фективностью превентивных мер, способствующих успеху непосредственных 
интеллектуальных, нормативных, организационных, информационных действий 
против носителей опасностей.
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превентивность на основе идеологических, нравственно-духовных, мораль-
но-этических, правовых действий в противодействии главной опасности – раз-
рушению российского общества и государства – реально определяется как новое 
активное, наступательное действие в структуре стратегии национальной безопас-
ности россии. Это наше право, и мы будем его использовать в любое время, на лю-
бой территории.

задаются новые требования и рамки к механизмам, технологиям, процеду-
рам осуществления государственной стратегии во всех сферах жизнеобеспечения 
страны, в процессах развития российской Федерации. 

главной доминантой в предотвращении угроз стратегической задачи сбереже-
ния народов россии необходимо определить созидающую деятельность граждан, 
общества и государства по всесторонней поддержке российской семьи.

проблема укрепления и поддержки семьи является самым эффективным вло-
жением нравственного, культурного, информационного и социального, идеологи-
ческого капитала общества. Это и самое раннее предотвращение возникновения 
угроз жизни людей, их образу жизни, их нравственности.

ключевой аспект нового мировоззрения российского общества в XXi веке мо-
жет быть сформулирован так: каждому человеку, каждой семье – достоинство, до-
статок, доверие.

система действий по реагированию в поддержку конкретных семей, приняв-
ших на себя реальные угрозы, может быть дополнена с учетом уже существующих 
структур материальной, организационной, информационной поддержкой всех 
институтов национальной безопасности. 

озабоченность надежностью и всеохватностью, абсолютностью плодотворно-
сти функционирования культуры для людей, семей, народов россии обозначает 
предельно серьезное отношение к преодолению на самой ранней стадии всех пере-
численных выше, а также иных возможных опасностей.

исходным пунктом раннего предотвращения может быть определено состоя-
ние подготовки кадров, инструментов и технологий, материального ресурса для 
преодоления опасностей. 

исключительно эффективными могут стать превентивные действия по предот-
вращению грозящих российской культуре опасностей. особенно значима работа 
талантливых рядовых граждан, общественной палаты, способных раскрыть свое 
понимание смысла жизни, мотивов служения родине, базовых ценностей.

Эта деятельность должна постоянно проводиться на всех этапах действия го-
сударственной стратегии.

механизмы констРуктиВной РеаЛизации 
ГосудаРстВенной стРатеГии

государственная стратегия определяет проблемы перехода к безопасному раз-
витию россии через проблемы управления. будущим необходимо разумно и опере-
жающе управлять.
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упреждающие управленческие действия должны выполнять три общие функ-
ции: поддерживать механизмы и тенденции, которые уже существуют и способ-
ствуют переходу к развитию россии; стимулируют социально-политическую 
консолидацию общества и эффективность государственного управления; обеспе-
чивают синтез, формируют уровень безопасности нового качества.

важнейшая функция государства – организация системы диагностики и мони-
торинга безопасности и уровня угроз национальным целям, ценностям, интересам 
россии.

Мониторинг факторов, определяющих угрозы безопасности россии, – осно ва 
всей дальнейшей работы по формированию мер для предотвращения и преодоле-
ния этих угроз. он должен стать постоянным элементом анализа кратко- и средне-
срочного прогнозирования и разработки долгосрочной государственной стратегии 
национальной безопасности страны.

Методическое обеспечение мониторинга факторов должно осуществляться 
путем оперирования индикаторами, используемыми при анализе развития стра-
ны. главными критериями для определения приоритетности и очередности всегда 
должны быть масштабы негативных последствий от тех или иных угроз безопас-
ности, сроки их наступления, просчитанный вероятный ущерб. поэтому необхо-
димо ранжирование всех угроз национальной безопасности по масштабам нега-
тивных последствий и срокам их наступления.

результаты мониторинга факторов, вызывающих угрозы безопасности, долж-
ны найти отражение в документе, ставшем объектом рассмотрения федеральными 
органами исполнительной власти и правительством россии и опре деления мер по 
парированию, преодолению и снижению уровня угроз россии во всех жизненно 
важных сферах.

социологическому мониторингу факторов, определяющих угрозы национальной 
безопасности, должны подвергаться не только отчетные, но и прогнозные показатели. 
таким образом, социология должна стать частью государственного управления.

миссия ГосудаРстВенной стРатеГии

уникальность, необходимость и востребованность стратегии национальной 
безопасности российской Федерации особенно четко и остро обозначилась имен-
но на рубеже 2004–2005 годов. 

смысл стратегической общенациональной цели – как достижение широких и 
равных возможностей развития для всех; успеха для всех; лучшей и безопасной 
жизни для всех – четко обозначил для всех и логику участия в создании условий 
для созидающей деятельности. каждому человеку важно сделать свой шаг к об-
щественному согласию по наиболее важным вопросам о справедливости, о связи 
времен, о путях достижения консенсуса.

государственная стратегия как идеология и культура открытого и понятного 
конструктивного соединения народа и власти, как народная технология и меха-
низм владения страной способна стать идейной основой и мотивацией националь-
ной консолидации.
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суть государственной стратегии, ее миссия – впервые обоснованный высокий 
идеал; наш исторический шанс – достижение достоинства, достатка и безопас-
ности каждым российским гражданином.

во-первых, всем слоям российского общества с различными культурными, 
идеологическими, конфессиональными профессиональными ориентациями для 
самосохранения, саморазвития и достойного существования потребовался одина-
ково важный, не ангажированный общероссийский институт. безопасность стала 
самой актуальной целью, идеалом, ценностью, интересом для всех: детей и пен-
сионеров, бедных и богатых, коммунистов и либералов, генералов и рядовых.

во-вторых, вступление мира в фазу объективных процессов глобальных транс-
формаций, сложные и драматические события, связанные с развалом ссср, с фак-
том разделения народов; с ситуацией стремительного обнищания миллионов лю-
дей; резким падением продолжительности и качества жизни; со стремительным 
ростом влияния на судьбы всех граждан коррупции, преступности и терроризма; с 
угрозой развала россии, связанной с возможной утратой суверенитета и целостно-
сти территории, обозначило совершенно новую реальность. к 2005 году выяви-
лись границы возможности защиты каждого человека со стороны государства и 
общества.

в-третьих, новые обстоятельства сформулировали запрос на интеллектуаль-
ный инновационный институт безопасности, который смог бы соединить участие 
самих граждан, общества и государства, чтобы создать концептуальные, теорети-
ческие и методологические основания национальной безопасности. 

в-четвертых, требование народов россии к государству обеспечить безопас ность 
для всех достаточно ясно показало органическую связь уровня и качества безопас-
ности с достатком, благополучием, качеством жизни и свободой; с доступностью ка-
чественного образования и здравоохранения для всех; с законностью, воспринимае-
мой как равенство всех перед законом, как социальная справедливость.

в-пятых, выяснилось, что синтезирование, обретение качества всеобщности 
безопасности для человека, семьи, народов не подкреплено ни нормативными до-
кументами, ни наличием современного интегрирующего государственного до-
кумента, определяющего ответственность какого-то государственного институ-
та за эффективное, интенсивное объединение новых требований к безопасности, 
способной защитить каждого человека. 

в этих условиях Миссией стратегии национальной безопасности российской 
Федерации становится конструктивное и ответственное служение каждому чело-
веку, каждой семье, всем народам россии в осуществлении инновационного по 
своей сути народного и научного действия. ее (миссии) главный смысл – в содей-
ствии созидающей, консолидирующей, объединяющей, синтезирующей програм-
мы. направленность Миссии государственной стратегии – достижение:

• свободы для всех;
• справедливости для всех;
• благополучия для всех;
• образования для всех;
• здравоохранения для всех;
• безопасности для всех.
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* * *

государственная стратегия национальной безопасности российской Федера-
ции своей доминантой содействует формированию активной, конструктивной и 
созидающей, упреждающей, предотвращающей совместной деятельности челове-
ка, семьи, общества, народов и государства для надежной защиты их жизни, про-
цветания и безопасности.

Мы выстраиваем стратегию национальной безопасности, исходя из принципа 
создания, сохранения и развития «среды безопасности». Этим императивом мы 
руководствуемся как во внешней, так и во внутренней политике.

осуществляя этот подход, мы во главу угла ставим учет реально сложившихся 
тенденций в мире, стране, обществе, с которыми повседневно сталкивается каж-
дый человек, и динамику вызовов, угроз и опасностей, которые препятствуют со-
зданию «среды безопасности».

в центре государственной стратегии – строительство новой, умной, сильной 
и справедливой национальной безопасности XXi века, содействующей развитию 
человека.
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карты-схеМы расчленения россии

в ситуации беспрецедентного давления на российскую Федерацию со сторо-
ны совокупного запада и примкнувших к нему ряда стран распавшегося вместе с 
ссср совета взаимопомощи и варшавского договора, в обстановке расширения 
незаконных санкций в отношении целых отраслей российской экономики, россий-
ских бизнесменов, политиков, общественных деятелей патриотического мировоз-
зрения и поведения считаем не лишним напомнить, какие огромные территориаль-
ные потери несла российская империя – советский союз во времена критического 
ослабления механизмов и институтов ее национальной безопасности.

посредством приведенных ниже карт-схем убедительно показано, что за всю 
историю нашего отечества фактически не прекращались усилия спецслужб недру-
гов россии по его расчленению, по отторжению богатых полезными ресурсами 
территорий, перекрытию выходов к незамерзающим морям, транспортных кори-
доров, связывающих россию с остальным миром. свидетельствуют карты-схемы 
и о разрушительных помыслах и предательской деятельности в недавние смутные 
времена некоторых отечественных неолибералов, добровольно вызвавшихся слу-
жить недругам россии.
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основные направления реФорМирования россии

главное содержание современного этапа социально-политического развития 
российской Федерации состоит в разрушении старой авторитарно-бюрократиче-
ской и партократической государственной системы и переходе к новой модели 
общественного устройства, основными характеристиками которой являются сме-
шанная экономика, политический плюрализм, гражданское общество, права и сво-
боды личности. в вопросе об отношении к этому исторически необходимому пере-
ходу, апеллируя к данным социологических исследований, можно с уверенностью 
говорить о растущем гражданском согласии1.

в то же время в силу действия ряда объективных причин в ходе перестройки 
экономической и политической систем страны проявилось резкое возобладание 
разрушительных процессов над процессами конструктивными и, как следствие 
этого, опасная тенденция расширения социального и экономического кризиса 
вплоть до перерастания его в национальную катаст рофу.

в экономической сфере наблюдаются разрыв столетиями складывавшихся хо-
зяйственных связей, невиданный спад производства, формирование криминаль-
но-монопольного рынка; в сфере политической – нарастание противоборства раз-
личных политических партий, течений и сил, национально-территориальная и 
региональная «суверенизация», неисполнение все большего числа законов, сокра-
щение способности государственно-властных структур решать проблемы обще-
ства, разбухание и бюрократизация государственного аппарата, ухудшение гео-
политического положения рФ и ослабление ее внешнеполитического влияния; в 
социальной сфере – рост социального неравенства, обнищание и люмпенизация 
значительной части населения, обострение социальных, межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов, противоборство бесчисленных социальных сил, 
течений, политических партий; в сфере идеологической – кризис духовности, 
коммерциализация науки, образования и культуры, социальное мифотворчество, 
нарастание идеологии авторитаризма, обозначившаяся монополизация средств 
массовой информации.

ученые российской академии наук, обеспокоенные современным состоянием об-
щества, считают своим гражданским долгом высказать ряд соображений по поводу 

1 документ подготовлен комиссией ран в составе: брушлинский а.в., чл.-корр. ран; верещетин в.с., 
д.ю.н., профессор; дадаян в.с., д.э.н., профессор; кремень в.г., д.ф.н.; кудрявцев в.н., академик ран; 
логинов в.п., д.э.н., профессор; львов д.с., д.э.н., профессор; осипов г.в., академик ран (руководитель 
комиссии); перламутров в.с., д.э.н., профессор; пирогов с.в., д.э.н., профессор; смирнов в.в., к.ю.н.; 
толстых в.и., д.ф.н., профессор; Федоренко н.п., академик ран. направлен в марте 1992 года в президи-
ум ран и правительство российской Федерации. 
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тех мер, которые, по их мнению, следовало бы провести в целях стабилизации поло-
жения и обеспечения позитивного социально-политического и экономического раз-
вития страны. Экономическая реформа, проводимая в настоящее время российским 
правительством, необходима, но она должна быть существенно усовершенствована и 
дополнена рядом политиче ских, социальных и идеологических мероприятий. иными 
словами, поле действия реформы должно быть существенно расширено.

1. ПеРеходный ПеРиод к ноВой модеЛи оБщестВенноГо 
устРойстВа

ориентация на новую модель общественного устройства – это курс на созда-
ние демократического общества и правового государства, использующего возмож-
ности смешанной экономики, соблюдающего и защищающего права человека и 
развивающегося в лоне всей мировой цивилизации.

в сложившихся условиях вероятны два пути развития.
первый путь – это повторение старых этапов генезиса капитализма, начиная 

с эпохи первоначального накопления, сопровождающегося многочисленными тя-
готами и бедствиями для широких масс населения, целых стран и континентов. 
в социально-политической практике преобразования общества все более явствен-
но проявляются черты этого пути. стихийно упраздняется из исторического на-
следия страны все негативное и позитивное. историче ски это неоправданно и со-
циально опасно.

второй путь – это максимальное использование всего того, что было до-
стигнуто в прошлом (в том числе и в советский период) в области материально-
го и духовного производства. он не исключает, а предполагает возможным и це-
лесообразным сочетание элементов рыночных отношений и планового хозяйства. 
Это путь, который содержит большую вероятность социальной стабилизации и 
преодоления социальной дезинтеграции общества, способен обеспечить наиболее 
быстрый и безболезненный для населения страны общественный прогресс. зна-
чительно сокращая время социальных преобразований (до 8–10 лет), он включа-
ет ряд этапов, на каждом из которых решаются конкретные задачи и реализуются 
специфические социальные цели.

предполагаемый проект рассматривает цели и задачи первого (или первона-
чального) этапа конструктивных социальных преобразований. его планируемая 
длительность – четыре-пять лет. Это этап укрепления российской государственно-
сти, реформирования экономики, трансформации социальной структуры, обновле-
ния духовной жизни общества, выработки действенных механизмов функциони-
рования содружества независимых государств.

2. укРеПЛение Российской ГосудаРстВенности

важнейшим условием выхода россии из глубокого кризиса является выра-
ботка четких принципов формирования российской государственности. в стра-



222

не сложилась особая ситуация: старая государственность разрушена, новая – еще 
не сложилась. вследствие этого практически отсутствуют прочные государствен-
но-правовые основы функционирования общества. становлению новой россий-
ской государственности препятствует не только недостаток ее легитимности, но 
и тот факт, что в составе советского союза российская государственность была 
еще более усеченной, чем государственность других союзных республик. вступив 
по этой причине в противостояние с союзными структурами, провозгласив свой 
суверенитет, формирующееся российское государство оказалось в конфликте и с 
членами снг, и с рядом национально-территориальных образований внутри себя.

одностороннее объявление верховенства законов российской Федерации над 
союзными законами, прекращение полномочий народных депутатов ссср, лик-
видация союзных органов и общественных организаций, экспро приация союзной 
собственности создали прецедент для аналогичного поведения других союзных 
республик, а также национально-территориальных и территориально-региональ-
ных образований в самой россии.

известно, что демократия – это не только власть избранных населением депута-
тов или президента. демократия – это прежде всего власть закона, опирающаяся на 
профессионализм и ответственность политиков и государственных служащих. вер-
ховенство закона в равной степени распространяется на всех граждан, какое бы по-
ложение в обществе и государстве они ни занимали. при этом реальная демократия 
исходит из признания приоритета интересов человека над интересами системы (го-
сударства, нации, партии и т. д.). если система (в какие бы привлекательные формы 
она ни рядилась – демократиче ские, либеральные, национальные и др.) подавляет 
человека, обрекая его на бесправие и нищету, не обеспечивает защиты его прав и 
законных интересов, то ни о какой демократии не может быть речи.

сильная и эффективная система властных структур требует не только отрабо-
танной горизонтальной координации всех ее компонентов, но и четкой вертикаль-
ной субординации.

предотвратить дальнейший процесс социально-политической дезинтеграции 
и распада российского общества можно, на наш взгляд, только на основе реали-
зации принципов верховенства и иерархической субординации законов, приори-
тета прав и свобод человека. необходимо обеспечить правовую защищенность 
граждан, неотвратимость ответственности правонарушителей, укрепить исполни-
тельную власть на местах. важно устранить дублирование органов, принимающих 
государственно-управленческие решения, следует прекратить практику подмены 
исполнительными органами полномочий законодательных (представительных) 
и, наоборот, законодательно разделить функции между президентом, правитель-
ством, их советниками и аппаратом, существенно сократив последний.

все эти принципы и цели должны быть закреплены в конституции россии. 
в нее или в другой основополагающий правовой документ должны быть включе-
ны статьи, законодательно закрепляющие:

– территориальную целостность российской Федерации;
– верховенство закона и иерархическую субординацию законов, верховенство 

принципов и законов российской Федерации над законами и другими норматив-
ными актами ее субъектов и территориальных образований;
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– четкое разделение законодательной, исполнительной и судебной вла стей;
– значительное расширение прав и хозяйственной деятельности региональных 

органов управления;
– юридическую защиту прав и свобод граждан, приверженность россии меж-

дународной декларации прав и свобод человека;
– обеспечение независимости средств массовой информации; систему мер и 

санкций, обеспечивающих соблюдение декларации.
необходимы также следующие акции по реформированию политико-государ-

ственного управления россии и ее правовой системы:
– упорядочение структуры и определение статуса органов исполнительной 

власти, в том числе государственного совета, совета безопасности, совета мини-
стров россии, министерств и ведомств;

– приведение административно-государственного деления россии в соответ-
ствие с экономико-географическими критериями;

– принятие пакета законов, регулирующих национальные и национально-тер-
риториальные вопросы;

– существенное усиление юридической защиты прав и свобод граждан, в том 
числе путем создания комитетов или комиссий по правам человека в структуре ис-
полнительной власти или введения должностей уполномоченных по правам чело-
века в краях, областях, крупных городах;

– завершение судебной реформы; укрепление законности в деятельности ис-
правительно-трудовых учреждений при подчинении их Министерству юсти ции 
россии;

– подписание и ратифицирование тех международных соглашений в сфере 
прав человека, в которых не участвует россия.

в условиях социальной неоднородности и расслоения только сильное демо-
кратическое государство способно привести к единому знаменателю весь спектр 
разноплановых противоречий и устремлений. в настоящее время государство этой 
своей главной функции не выполняет. об окончательной форме российского го-
сударства судить сейчас преждевременно. вполне реальным является сохране-
ние формы российской Федерации, а может быть, целесообразным будет переход 
к форме евроазиатских соединенных штатов. Это вопрос времени и практики. 
главное же заключается в том, чтобы национально-территориальным образова-
ниям было гарантировано право демократическим путем самим решить вопрос о 
своей государственности. обсуждая пути дальнейшего развития российской поли-
тической системы, следует обратить внимание на необходимость законодательно-
го поощрения формирования крупных политических партий, имеющих демокра-
тическую платформу и опирающихся на массовую социальную базу.

3. неотЛожные меРы По РефоРмиРоВаниЮ экономики

качественное преобразование производства может быть успешным, как свиде-
тельствует исторический опыт, если оно опирается на господствующие формы на-
родного хозяйства и их поэтапное эволюционное преобразование, сочетающееся с 
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естественно-историческим становлением новых типов и форм хозяйства и прису-
щих им социальных отношений. в этой связи реформированию, а не уничтожению 
подлежит государственная собственность на предприятия тяжелой индустрии, 
составляющие 75–76 % промышленных мощностей; на предприятия, обеспечи-
вающие удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения; рента-
бельные колхозы и совхозы; систему народного просвещения и высшего образова-
ния, фундаментальную науку и здравоохранение. задачей приватизации является 
не разрушение государственной собственности, а использование госсобственно-
сти с целью эффективного развития всего народного хозяйства россии.

насильственная ломка одних форм и отношений (типа форсированной и 
сплошной национализации, сплошной коллективизации и т. д.) неизбежно сопро-
вождается крупными производственными издержками и социальными потерями.

Этого (т. е. сплошной приватизации, сплошной фермеризации и т. д.) следует 
избежать сразу же при начальном этапе переходного периода.

основа прогрессивных общественных преобразований – материальное и духов-
ное производство. поэтому любое социальное реформирование, исходящее из широ-
ких общественных интересов, а не интересов отдельных социальных слоев, групп, 
классов, в первую очередь должно быть нацелено на развитие общественного произ-
водства. исторический опыт показывает, что торговля и рынок, денежное обращение 
и вся финансовая сфера вообще, равно как и внешнеэкономические связи, – не само-
цель, а лишь средства, обеспечивающие надлежащее функционирование и развитие 
производства. в стране же обстоятельства сложились так, что в проходящих преоб-
разованиях производство оказалось отодвинутым на второй план. необходимо, на наш 
взгляд, в проводимых реформах возвратить приоритет производству.

рынок, как форму регулирования производства, основанного на общественном 
разделении труда, нельзя создавать путем субъективных усилий любого рода. его 
формирование – естественно-экономический процесс. основной рычаг, посредством 
которого рынок воздействует на производство, это цена. но цены могут играть такую 
роль лишь при условии утверждения стоимостной основы ценообразования. Это тре-
бует ликвидации дефицита, свободы товаропроизводителей и их конкуренции, воз-
никновения сбалансированной системы цен. на это и должна быть направлена госу-
дарственная политика в области цен. без указанных условий простая либерализация 
и стихийная свобода цен не приведут к ожидаемым результатам.

учитывая, что рынок – это конкретно-историческая форма хозяйствования, 
переход к ней следует осуществлять в соответствии с духовно-историче скими тра-
дициями, конкретными условиями и возможностями страны, а не слепо копируя 
западные образцы. в российской действительности это в первую очередь означает 
восстановление многоукладной экономики, наличие которой всегда было харак-
терной особенностью россии.

важнейшим условием успеха экономических реформ является более точное 
уяснение роли государства и взаимодействия государственных регуляторов в эко-
номике с механизмами рыночного саморегулирования. Фактически разрушение 
государственных системных структур нанесло и продолжает наносить непопра-
вимый ущерб народному хозяйству. прямолинейную борьбу с государственными 
структурами и госсобственностью на первом этапе экономической реформы сле-
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дует рассматривать, и об этом надо сказать откровенно, как заблуждение, продик-
тованное в большей мере политической логикой. ни одна экономическая система 
не может эффективно функционировать без взаимодействия и симбиоза рыночных 
и государственных структур. поэтому принципиально важно положить в основу 
реформы и всех дальнейших предстоящих мероприятий соединение, взаимодей-
ствие рыночных и государственных регуляторов.

регулирование взаимодействий между различными субъектами товарно-де-
нежных отношений требует безотлагательного создания многочисленных право-
вых документов рыночной экономики, системы договорного права, иначе этот 
переход может обернуться экономическим хаосом и необратимым развалом всего 
народного хозяйства.

создание правовых основ рыночной экономики должно сопровождаться констру-
ированием, формированием механизмов, обеспечивающих их соблюдение. в за-
висимости от конкретной ситуации исполнение законов обеспечивается с помощью 
либо «экономического», либо «силового» принуждения. в современных условиях в 
россии нет достаточно работоспособных экономических механизмов, обеспечиваю-
щих соблюдение законов. поэтому на данной стадии экономических преобразова-
ний, хотим мы того или нет, будет преобладать довольно длительное время админи-
стративное принуждение. в противном случае невозможно обеспечить соблюдение 
норм договорного или хозяйственного права. исполнение законов необходимо для 
формирования и развития рыночной экономики. разумное сочетание государствен-
ного влияния, принуждения со стороны государственных органов, четкого контро-
ля за исполнением норм права является необходимым. игнорирование этого обстоя-
тельства неизбежно приведет к процветанию мафиозных структур.

представляется необходимым опережающее создание системы государствен-
ных органов и инфраструктуры, обеспечивающей контроль за соблюдением основ-
ных положений хозяйственного договорного права.

важнейшим условием становления новых экономических структур является 
выведение страны из экономического кризиса. к числу первоочередных мер, с по-
мощью которых представляется возможным решить эту задачу, относятся:

– скорейшее обеспечение страны продовольствием. для решения этой за-
дачи предлагается организовать на государственном уровне помощь сельскохозяй-
ственным предприятиям (частным и государственным) льготными либо беспро-
центными кредитами, бюджетными дотациями, гарантированными закупочными 
ценами, арендой (прокатом) техники по льготным тарифам или в рассрочку – всем 
тем комплексом способов и средств, к которым прибегли страны западной европы 
после второй мировой войны для скорейшего восстановления сельскохозяйствен-
ного производства. целесообразно установить жесткий государственный контроль 
за ценами продукции, потребляемой в сельском хозяйстве (горючего, машин, тех-
ники, удобрений и т.п.). иначе монопольные производители отберут себе все или 
почти все доходы сельхозпредприятий, не оставив ни малейшего мотива и стимула 
для роста производства на селе. другая сторона дела – предоставление финансо-
вой помощи со стороны государства хозяйствам в форме кредитов под векселя с 
условием погашения из урожая. при таком порядке помощь будет оказана наибо-
лее жизнеспособным и перспективным хозяйствам.
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– стабилизация финансового положения. до тех пор пока спад производства 
не сменится устойчивым ростом, придется оставить любые попытки составления 
бездефицитного государственного бюджета. при снижении объемов производства 
в стране он может быть получен только ценой гиперинфляции. при безусловном 
выполнении всех обязательств по социальной защите людей (включая повышение 
заработной платы соответствующим категориям работников), необходимо замо-
розить цены и зарплаты и ввести их государственное регулирование, ослабление 
которого возможно лишь в меру приведения хозяйства в сбалансированное со-
стояние и изживания дисбалансов по конкретным товарным группам. актуальны 
установление государством обязательной минимальной часовой ставки зарплаты и 
переход к определению тарифных ставок и окладов работников путем контрактов 
между государством, работодателями и профсоюзами. необходим также выпуск в 
обращение долгосрочных казначейских ценных бумаг на привлекательных для по-
купателя условиях – с весьма высоким или даже полным страхованием их курса от 
инфляции. тем самым будут пополняться текущие доходы бюджета и отвлекаться 
от оборота значительные денежные средства. названные меры широко опробова-
ны в борьбе с инфляцией во многих странах современного мира.

центральному банку россии должны быть приданы реальные функции еди-
ного национального эмиссионного центра. только независимый от исполнитель-
ной власти центральный банк в состоянии установить и поддержать устойчивый 
курс национальной валюты. без действенного контроля со стороны центрального 
банка над деятельностью коммерческих банков денежное обращение в стране бы-
стро превращается в хаос. при наличии вполне современного законодательства в 
этой области центр тяжести сегодня смещается в парламентское обеспечение неу-
коснительности соблюдения его норм и применения жестких санкций к их нару-
шителям.

россии и всем государствам бывшего ссср надо незамедлительно опреде-
литься в своих валютных делах. решение, естественно, будет приниматься на по-
литическом уровне, однако рациональным оно станет лишь при условии ясного 
понимания его первостепенного экономического смысла. возможны три его вари-
анта: создание наднационального банка государств, входивших ранее в ссср (где 
приоритет при принятии решений будет отдаваться капиталам), цепочки – «змеи 
валют» со стабильными или плавающими курсами и, наконец, платежного союза 
по типу бывшего европейского платежного союза. если решение определится не 
по первым двум вариантам, то для россии это будет означать необходимость ско-
рейшего введения своей новой валюты. только так можно будет защитить рынок 
от чужих денег. если же станет реализовываться какой-либо другой вариант, то 
это будет означать окончательную стагнацию экономики, последствия которой не-
предсказуемы. при нынешних спекулятивных курсах валют по отношению к ру-
блю российский рынок будет вполне легально разрушен извне. следует немедлен-
но ввести строжайший запрет на хождение доллара и других иностранных валют 
во внутренних хозяйственных расчетах.

важно освободить от государственных налогов ту часть прибыли предприя-
тий, которая направляется на восстановление и инновацию основного капитала 
(включая затраты на прикладные научные исследования и разработки). стремле-
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ние к сбалансированию бюджета чисто фискальными методами абсолютно недо-
пустимо, ибо форсирование приведет к разрушению и выходу из строя основных 
фондов всего российского хозяйства, не говоря уже о резком торможении техниче-
ского и технологического совершенствования производства.

требует известной переориентации фискальная политика правительства. в су-
ществующем виде она не предполагает создания необходимых условий для инве-
стирования, для перелива капиталов, для формирования платежеспособного спро-
са населения. ее следует нацелить на развертывание инвестиционной активности.

– коммерциализация работы предприятий. переход от административно 
управ ляемого хозяйства к экономике рыночного предпринимательства не осуще-
ствлялся как единовременный акт. Этому периоду обычно предшествует стадия 
коммерциализации, то есть перевода ряда предприятий на режим самофинанси-
рования и инвестиционной деятельности. именно на этом этапе реально прове-
ряется с рыночных позиций «кто чего стоит и что может», а также формируются 
рыночные инфраструктуры, объективно выявляющие предпринимательскую жиз-
неспособность каждого предприятия.

в условиях деформированной, дефицитной экономики, переживающей глубо-
чайший кризис, принцип выживаемости предприятий не может быть универсаль-
ным. необходимо рационально оценивать и принимать во внимание их различные 
стартовые условия, социальное предназначение и спецификации.

последующая приватизация превращается в органическое продолжение ком-
мерциализации. для проведения самого процесса приватизации следует создать 
системы инвестиционных банков, выступающих держателями акций предпри-
ятий, и финансовых корпораций, осуществляющих арендные, залоговые и иные 
операции с имуществом, а в целом – организующих весь оборот капитала в хозяй-
стве. принятый в настоящее время порядок приватизации посредством решений 
административных органов (госкомимущества россии) ничего общего с рыночны-
ми методами хозяйствования не имеет. он должен быть отменен.

– организация оборота продукции рыночного типа. хаос в снабженче-
ско-сбытовых отношениях предприятий более всего подрывает стабильность 
производства. следует в административно-приказном порядке запретить любые 
хозяйственные операции, не находящие отражения в банковских счетах предприя-
тий (типа бартерных операций). иначе бартерная экономика разорвет первые сла-
бые ростки товарно-денежного хозяйства со всеми его последствиями. при этом 
оборот продукции действительно рыночного типа в народном хозяйстве должен 
быть организован на основе многоканальных связей между предприятиями по-
средством: а) товарных бирж – по массовым однородным продуктам (нефть, лес, 
хлопок, металл и т.п.); б) акционерных синдикатских соглашений заинтересован-
ных сторон с преимущественной оплатой поставок векселями, не учитываемыми 
в банках по многим номенклатурным продуктам и полуфабрикатам; в) прямых ре-
ализационных контрактов предприятий, в том числе со взаимной продажей акций; 
г) государственного распределения или санкционирования (как, например, в сша 
в годы второй мировой войны) – по товарам стратегического назначения.

– Реализация коммерческих направлений научно-технического прогрес-
са. необходимы разработка и реализация комплекса целевых программ поддержки 
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и развития производства, обеспечивающих россии конкурентоспособный выход 
на мировые рынки. при этом по примеру молодых индустриальных стран следует 
определить в мировом рынке «ниши», где страна находится во вполне конкуренто-
способном или близком к нему положении. речь идет в первую очередь о добыче 
и переработке нефти и газа, алмазов и цветных металлов, а также об авиакосмиче-
ской промышленности и продуктах интеллектуальной деятельности.

– сокращение внешней валютной задолженности страны. внешний долг 
членов снг иностранным кредиторам в свободно конвертируемой валюте и за-
долженность развивающихся и бывших социалистических стран бывшему ссср 
в настоящее время приблизительно равны. однако дебиторы не выполняют своих 
финансовых обязательств, что делает неплатежеспособными государства содру-
жества и способствует перекачке из россии на запад чрезмерных объемов нефти, 
газа и т.п. в связи с этим настоятельно необходима продажа долговых обязательств 
стран, имеющих задолженность снг, на мировых денежных рынках, что может на 
некоторое время кардинально улучшить платежный баланс страны.

наконец, важным теоретико-политическим ядром хозяйственных реформ яв-
ляются точно выверенное соотношение и стоимостная оценка их экономических, 
политических, социальных и идеологических последствий. при переходе к новым 
экономическим структурам неизбежно чем-то придется поступиться. в этом отно-
шении должны быть полная ясность и разъяснение этой политики народу. точно 
так же, как правительство, абсолютизирующее свои мероприятия в ущерб соци-
альной справедливости, может заплатить очень высокую политическую цену. Эти 
соотношения должны быть предметом постоянной оценки, корректировки и разъ-
яснения как на парламентском уровне, так и на уровне средств массовой информа-
ции. такие оценки и соотношения должны устанавливаться политиками, учеными, 
экономистами-практиками и предпринимателями.

4. тРансфоРмация социаЛьной стРуктуРы

новая модель общественного устройства предполагает наличие качественно 
новой социальной структуры. к сожалению, в ходе реформирования общества 
складывание его структуры сопровождается резким возрастанием социального не-
равенства, появлением новой номенклатуры, усилением криминальных групп. на 
первый план выходят социальные слои, связанные не с производственной, а с по-
среднической деятельностью. идет процесс значительного роста их доходов и бы-
строго падения жизненного уровня большой части населения.

в то же время рынок практически остается без предпринимателя-товаропроиз-
водителя. встает вопрос о становлении и расширении этого социального слоя, ко-
торому предстоит стать ключевым в новых экономических структурах.

решение вопроса, на наш взгляд, может быть найдено на основе предо ставления 
государством крупного кредита предпринимателю-товаропроизводителю.

в результате на одном полюсе социальной вертикали возникнет социальный 
слой, получающий высокие доходы и постоянно умножающий свое богатство, а на 
другом – слой малоимущих граждан, находящихся на грани бедности.
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Эти разноплановые социальные тенденции могут быть сбалансированы увели-
чением среднего класса, который должен стать социально-экономиче ской основой 
реформируемого общества и условием его социальной стабильности.

его формирование в настоящее время идет крайне медленно. ускорить этот 
процесс могут предстоящая приватизация и акционирование, которые позволят 
немалой доли населения россии стать владельцами и совладельцами частной соб-
ственности.

при разумной социальной политике до уровня среднего класса поднимется 
значительная часть рабочих-профессионалов, занятых в индивидуальном и сель-
скохозяйственном производстве.

важное место в социальной структуре должен занять слой менеджеров, 
включенных в различные сферы жизнедеятельности общества (начиная с эко-
номики и кончая политикой), который, если иметь в виду их профессиональную 
подготовку, в стране практически отсутствует. в этой связи представляется необ-
ходимым организовать широкую подготовку и переподготовку высококвалифи-
цированных менеджеров не только в отечественных, но и в зарубежных учебных 
заведениях.

существенным резервом среднего класса может стать слой фермеров. его 
расширение следовало бы осуществлять за счет выпускников различных сель-
скохозяйственных вузов, создавая им (на основе аренды и кредита) необходимые 
условия для ведения высокопродуктивного сельского хозяйства. стихийный пере-
ход к фермерскому хозяйству может, на наш взгляд, нанести непо правимый удар 
сельскохозяйственному производству.

особо следует обратить внимание на слой работников интеллектуального тру-
да, или интеллектуалов, которые находятся в бедственном положении. в слу чае, 
если не будут приняты экстренные меры по созданию необходимых трудовых и 
материально-бытовых условий для этого слоя населения, резко возрастет «утечка 
мозгов», сопровождаемая снижением уровня научных исследований и распадом 
духовности.

средний класс обеспечивает стабильность общества, менеджеры укрепляют 
эту стабильность организационно, а интеллектуалы – при помощи науки и духов-
ности.

весьма значимыми факторами оптимизации новой социальной структуры яв-
ляются рациональная налоговая политика и четкие социальные гарантии.

в целях пресечения роста слоя коррумпированной буржуазии следует строго 
соблюдать финансовое, административное и уголовное законодательство, запре-
тить гражданам, включенным в государственную и политическую сферы, зани-
маться коммерческой деятельностью.

при реализации изложенного подхода трансформация социальной структуры 
будет иметь своим следствием переход от вертикальной (номенклатурной) к гори-
зонтальной (функциональной) структуре вознаграждения за труд. размер заработ-
ной платы в этой структуре определяется не местом человека в социальной или 
профессиональной иерархии, а системой возложенных на него профессиональных 
функций и качеством их исполнения. в основе функционирования новой социаль-
ной структуры лежат знание, компетентность и ответственность.
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5. оБноВЛение и РазВитие духоВной жизни оБщестВа

в процессе перехода страны к новой модели общественного устройства остро 
осознается потребность в новой идеологии и психологии, новой системе ценно-
стей, которые могут сблизить людей, участвующих в возрождении россии. Это 
идеология национального и гражданского согласия, ненасилия, веротерпимости, 
права на инакомыслие, общности судеб народов евразийского континента, века-
ми создававших великие государства и великую культуру. традиции российской 
культуры, верной идеалам правды, добра и красоты, выступают мощным противо-
весом и противоядием по отношению к тенденции коммерциализации, все более 
подчиняющей своим законам духовную сферу жизни, нравственному нигилизму и 
безвкусию продукции так называемой массовой культуры.

успех демократических преобразований невозможен без восстановления чув-
ства уверенности в завтрашнем дне, самоуважения и осознания своей личной при-
частности к истории, государству, его престижу. общество, отвергающее свое 
прошлое, лишается будущего. недопустима недооценка историче ски сформиро-
вавшейся ментальности российского общества и в то же время новых реальностей 
и ценностей, появляющихся в ходе его демократического преобразования.

исходя из данного понимания духовной ситуации, предлагаются следующие 
меры по ее оздоровлению:

–  выработка четкой культурной политики духовного обновления и развития 
общества в период его реформирования, основанной на «общественном договоре» 
между государством, предпринимательскими структурами, общественными орга-
низациями и гражданами; 

–  сохранение всех жизнеспособных структур и форм культурной и научной 
деятельности. и прежде всего – в сфере фундаментальной науки, просвещения 
и высшего образования, кинематографа, театра, библиотечного, музейного дела, 
краеведения и т. д.;

– повышение престижа и авторитета отечественной интеллигенции, которая на 
равных с политиками и властными структурами отвечает за выработку стратегии 
и программы общественных преобразований и их реализацию;

– создание нормальной социально-психологической и нравственной атмосфе-
ры в обществе, разъяснение и пропаганда демократических ценностей и идеалов, 
активная поддержка ненасильственных форм и методов решения возникающих 
проблем и конфликтов, критика любых проявлений идеологической, националь-
ной и религиозной нетерпимости, противодействие попыткам манипулировать об-
щественным сознанием в угоду монополизму, групповщине, навязыванию чуждых 
нам культурных стереотипов и традиций (жестокости, порнографии, моральной 
вседозволенности и т. п.);

– одним из наиболее сильных стабилизирующих общество факторов и глав-
ных путей формирования нового поколения людей может стать начальная и сред-
няя общеобразовательная школа при условии ее преобразования на основе сво-
боды и многообразия преподавания, демократизации разных форм платности и 
бесплатности и т. д. индивидуальность личности – высшее богатство и прямой 
путь развития общества, и поэтому ее формирование – ключевая задача школы. 
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там, где нет условий для проявления индивидуальности, начинается стагнация 
общества.

особое внимание следует обратить на то, что ни в одной из предполагаемых 
программ реформирования экономики россии не находится места для науки, без 
которой немыслима необходимость структурных сдвигов и эффективного функци-
онирования экономики в ближайшее время. известно, что общество, не опираю-
щееся на науку, обречено на деградацию и застой.

как первый шаг в осуществлении новой государственной политики по отноше-
нию к науке необходимо:

– создание внебюджетных фондов финансовой поддержки науки (прежде всего 
фундаментальных исследований, приоритетных научно-технических направле-
ний, работ по созданию научно-технического задела высокой народно-хозяйствен-
ной значимости). Формирование средств этих фондов может осуществляться по 
следующим основным направлениям:

– определение порядка целевого налогообложения (отчислений во внебюджет-
ные фонды финансовой поддержки науки) доходов от продаж научно-технических 
новшеств, инжиниринговых услуг, продукции производственно-технического на-
значения, имущественных прав на интеллектуальную собственность;

– установление обязательного для всех хозяйственных субъектов порядка пере-
числения во внебюджетные фонды финансовой поддержки научно-технического 
прогресса части средств износа нематериальных активов. при этом порядок ве-
дения балансового учета стоимости научно-технических фондов и начисления из-
носа нематериальных активов в составе себестоимости выпу скаемой продукции 
должен быть обязательным не только для акционерных обществ, но и для всех 
хозяйственных субъектов. Этим обеспечивается наличие постоянного источника 
восстановления научно-технического потенциала;

– переход к нормативно регулируемому ценообразованию и параметриче-
скому налогообложению, предусматривающему штрафные налоговые санк ции к 
производителям и продавцам низкоэффективной для потребителя техники, а так-
же штрафные санкции за превышение процессов и выпускаемой продукции, за 
выпуск и реализацию продукции без приобретения лицензий и сертификатов.

хозяйственные субъекты освобождаются от налогов в госбюджет и местные 
бюджеты на сумму отчислений во внебюджетные фонды финансовой поддержки 
науки.

важнейшим источником материального обеспечения развития науки и культу-
ры, поддержания их престижа и достоинства, помимо патроната и меценатства 
государства (традиционного для нашего общества), должна быть широкая обще-
ственная поддержка со стороны предпринимателей, частных организаций и фирм.

6. Россия и содРужестВо незаВисимых ГосудаРстВ

будущее россии в немалой степени зависит от того, какие взаимоотношения 
сложатся между государствами и народами бывшего советского союза. радикаль-
ные преобразования последнего к 1990 году стали неизбежными. однако лидеры 
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государств при создании снг преследовали далеко не совпадающие цели, руко-
водствуясь в немалой степени своими краткосрочными интересами. к настоящему 
времени, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, не прекратила действовать 
тенденция к нарастанию конфликтов между участниками снг, формированию 
коалиций и блоков государств внутри содружества и с другими странами,

вместе с тем у членов снг сохраняются объективные интересы к сотрудни-
честву, вызванные прежде всего их тесной экономической взаимозависимостью, 
побуждающей к выработке единой финансово-денежной, таможенной, транспорт-
но-энергетической и экологической политики; необходимо стью обеспечить рав-
ную защиту прав человека на всем пространстве сотрудничества; потребностью 
в общей оборонной политике и рядом других обстоятельств, в том числе общим 
культурно-историческим наследием. чтобы объективная потребность в интегра-
ции возобладала над партикулярными интересами, силами распада, потребуются 
длительные согласованные усилия всех членов содружества.

только в процессе многоуровневого взаимодействия, при всеобщем согласии 
с принципами прав человека, мирного разрешения споров, другими международ-
ными нормами возможны поиски путей соглашения и выработка фактических и 
юридических основ эффективного функционирования снг. наряду с налажива-
нием взаимодействия на межгосударственном и межведомственном уровнях необ-
ходимо целенаправленно наращивать прямое сотрудничество социально-экономи-
ческих, политических, культурных и научных организаций, институтов, движений 
и объединений граждан.

учитывая интересы российской Федерации и ее значимость, российским лиде-
рам следует уделять «ближнему зарубежью» не меньше, а может быть, и больше, 
чем «дальнему зарубежью», времени и усилий. по-видимому, россии придется 
взять на себя инициативу по определению статуса содружества, выработке кратко-
срочной и перспективной политики снг. представляется целесообразным исполь-
зовать опыт еЭс, начальный этап формирования которого (при всех различиях с 
ситуацией в бывшем ссср) был также отягощен серьезными политико-экономи-
ческими противоречиями и межнациональными проблемами.

в современной ситуации было бы нереалистичным ставить вопрос о превраще-
нии снг в организацию, имеющую по образцу еЭс парламент, осуществляющую 
единую внешнюю, оборонную и социально-экономическую политику и трансформи-
рующуюся в федерацию. снг могло бы начать выполнять определенные межнацио-
нальные функции, которые ему добровольно передадут входящие в него государства. 
учитывая, что члены содружества являются субъектами международного права, они 
наделяли бы его лишь определенными функциями и полномочиями, а не суверени-
тетом, который присущ только государствам. выполнение этих функций и полномо-
чий потребует создания соответствующей организационной структуры и определения 
процедур выработки, принятия и реализации решений и юридических актов органами 
снг. при этом следует пойти по пути гибких отношений внутри содружества, согла-
ситься на неодинаковую фактическую и юридическую включенность различных госу-
дарств в те или иные структуры снг, ответственность за конкретные решения.

россия могла бы предложить членам содружества разработать и принять:
1. декларацию о принципах устройства снг.
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2. хартию прав и свобод человека в содружестве.
3. серию законодательных актов в форме многосторонних и двусторонних кон-

венций и соглашений в целях унификации правового регулирования обществен-
ных отношений в странах–членах снг, в том числе:

– по правовым основам таможенного режима;
– о финансово-денежной системе;
– о железнодорожном, морском, речном сообщениях; в области трубопровод-

ного, автомобильного транспорта, а также о прямом смешанном сообщении с уча-
стием разных видов транспорта;

– о сотрудничестве в области защиты окружающей среды и по конкретным эко-
логическим проблемам;

– о бывшей союзной собственности;
– соглашения и декларации по труду и социальным вопросам.
учитывая ликвидацию общесоюзных правоохранительных органов (верхов-

ного суда, прокуратуры, высшего арбитражного суда ссср) и переход к законо-
дательству исключительно на уровне каждого конкретного государства содру-
жества, необходимо решить проблему взаимного признания и принудительного 
исполнения решения судебных и арбитражных органов. созданию единого право-
вого пространства способствовало бы сотрудничество право охранительных орга-
нов государств, в том числе регулярные встречи глав этих ведомств. для защиты 
прав человека, возможно, члены снг пошли бы на создание верховного суда снг 
по правам человека.

не менее важно, чтобы содружество на основе соглашений завершило уре-
гулирование правовых и организационных вопросов вооруженных сил, а россия 
провозгласила ясную оборонную политику и приняла законы об обороне, армии и 
статусе военнослужащих.

детальной разработке и реализации названных выше предложений могли бы 
способствовать образование межгосударственных групп экспертов снг, практика 
взаимодействия представителей парламентов, а также расширение координирую-
щих функций секретариата снг в Минске.

Настоящий документ формулирует лишь основные направления дальнейшего 
осуществления реформ в социально-политической, экономической и духовной сфе-
рах общества. Он предполагает последующую разработку серии конкретных про-
грамм, относящихся к указанным сферам, а также проектов законодательных 
актов. Эта работа может быть осуществлена научными учреждениями Рос-
сийской академии наук в 1992 году.
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основные задачи реФорМирования россии

1. от ПеРВоГо ко ВтоРому этаПу РефоРмиРоВания России

за десять лет реформирования в россии сложилась качественно новая поли-
тическая и социально-экономическая реальность.

основными системообразующими элементами этой реальности являются:
• новый политический строй и новый экономический уклад, образую-

щие в совокупности авторитарно-олигархическую систему государственного 
устройства;

• в геополитическом плане Россия, провозгласив суверенитет и инспи-
рировав тем самым начало развала сссР, представляет качественно новое 
внешнеполитическое государственное образование, место и роль которого 
в системе современных международных отношений остается неопределен-
ным.

становление новой политической и социально-экономической реально сти в 
россии сопровождалось серьезными как позитивными, так и негативными по-
следствиями.

к числу важнейших позитивных последствий реформирования относятся:
• ликвидация тоталитарного режима и монополии одной партии на управле-

ние государством и обществом; 
• упразднение командно-административной системы управления экономикой;
• приватизация в сфере экономики, позволившая установить равноправное су-

ществование различных форм собственности, включая частную собственность 
на орудия и средства производства;

• невиданная в истории фактически бесплатная приватизация громадного фон-
да жилья (находившегося ранее в государственной собственности) и земельных 
участков (находившихся ранее в государственной и кооперативной собственно-
сти);

• резкое расширение сферы обслуживания, ликвидация товарного дефици-
та, наполнение потребительского рынка широким ассортиментом товаров;

• демократизация государственной и общественной жизни, демократиче-
ские свободы, отмена цензуры, политический плюрализм;

• разоблачение мифов об однолинейном развитии человеческой цивилизации, 
о коммунизме как высшем ее этапе, о необратимости установившихся форм со-
циализма в ссср и странах восточной европы.

наряду с позитивными четко проявились негативные тенденции реформиро-
вания. Это в первую очередь:
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• становление (вследствие отсутствия четких правовых основ реформирования 
и приватизации, а также волюнтаристического вмешательства в эти процессы раз-
личных властных структур) квазирыночных отношений в экономике; 

• разрушение важнейших и перспективных отраслей экономики и практиче-
ская реализация курса на экспортно-сырьевое развитие страны;

• резкое социальное расслоение, снижение уровня и качества жизни основ-
ных слоев населения и его обнищание, сокращение продолжительности жизни, 
депопуляция;

• значительная роль «теневой» и «серой» экономики, широкое распростране-
ние мафиозных структур;

• беспрецедентный рост государственного аппарата, взаимодействие, а в ряде 
случаев слияние государственных структур и криминалитета;

• нравственная и физическая деградация населения, резкий рост различных 
форм девиантного поведения (преступность, алкоголизм, наркомания, проститу-
ция, самоубийства и т. д.);

• фактическая сепаратизация регионов страны, систематические нарушения 
региональными органами власти федеральных законов;

• практическая легализация различных форм антинациональной и антигосу-
дарственной деятельности (открытая поддержка антинациональных сил, русо-
фобия и т. д.);

• фактическая деградация сфер культуры, образования, науки, здраво-
охранения;

• отсутствие реальной системы социальной защиты человека, человек фак-
тически оказался беззащитным перед произволом как государственных, так и ма-
фиозных и криминальных структур;

• разрушение вследствие перехода к монополюсному миру традиционных для 
России моральных и социальных ценностей и традиций.

Можно перечислить еще целый ряд позитивных и негативных последствий ре-
формирования россии. основная проблема не в этом, а в том, что, будучи про-
дуктом чисто практической деятельности различных социальных сил (социальных 
групп, партий, движений, личностей и т. д.), направленных порой на реализацию 
прямо противоположных целей, в россии сложилась такая политическая и соци-
ально-экономическая система, к которой никто не стремился и которой ни-
кто не хотел.

но, хотим мы или не хотим, эта система с позитивными и негативными по-
следствиями ее функционирования является объективным социальным фак-
том.

только исходя из системного анализа данного социального факта, можно, на 
наш взгляд, приступить к выработке научно обоснованной государственной вну-
тренней и внешней политики российского государства, отвечающей националь-
ным интересам и историческим традициям его народа. Это во-первых.

во-вторых, завершение первого этапа реформирования, основное содер-
жание которого заключалось в разрушении тоталитарного режима, позволяет 
перейти ко второму этапу реформирования, главное содержание которого состо-
ит в конструктивной деятельности. Эта деятельность должна осуществляться во 
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имя человека, быть направлена на качественное изменение его материального, 
физического и духовного бытия, на создание необходимых условий для прояв-
ления его индивидуальности.

реформы теряют рациональный смысл, когда деградирует человек и распада-
ются социальные связи. они обретают реальный смысл, когда служат процвета-
нию человека и общества.

в настоящее время подавляющая часть населения страны в равной степени не-
гативно оценивает как старую «тоталитарную», так и новую «демократическую» 
реальность. однако при выборе из этих двух альтернатив бесспорное предпочте-
ние отдаст второй альтернативе. этот исторический выбор народа России яв-
ляется важнейшим условием для перехода ко второму, не менее радикально-
му этапу реформирования страны.

2. национаЛьные интеРесы  
и социаЛьные ПРиоРитеты России

национальные интересы россии – это в первую очередь создание необходи-
мых условий для процветания российского общества, обеспечение независимости 
и суверенитета российского государства, дальнейшая демократизация обществен-
ной жизни страны. важнейшим социальным индикатором достижения этих целей 
является человек. второй этап реформирования россии должен предстать, а иначе 
и быть не может, в человеческом измерении.

создание необходимых условий для процветания российского общества вклю-
чает:

• обеспечение социальной и политической стабильности за счет совершенство-
вания конституции, обеспечения верховенства закона, развития и укрепления де-
мократических институтов власти, создание высокоразвитых отраслей народного 
хозяйства, производящих национальный продукт, конкурентоспособный на миро-
вом рынке, создание необходимых предпосылок для нормального развития науки, 
образования, здравоохранения и культуры.

социально-экономические условия процветания российского общества вклю-
чают:

• насыщение рынка страны необходимыми продовольственными товарами и 
товарами народного потребления за счет создания условий максимального благо-
приятствования для деятельности соответствующих высокоразвитых отраслей на-
циональной промышленности;

• принятие четких юридических основ реформирования и приватизации, стро-
гий анализ социально-экономическими и юридическими средствами приватиза-
ции, осуществленной в стране за последние десять лет;

• законодательно оформленное разделение государственной и коммерче ской 
деятельности, уголовная ответственность за совмещение государственной и ком-
мерческой деятельности;

• реальное обеспечение декларируемых конституционных гарантий разделе-
ния властей – законодательной, исполнительной и судебной;
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• переход от вертикального к горизонтальному (или функциональному) управ-
лению экономической жизнью страны;

• определение государственных приоритетов в области экономики, социаль-
ных отношений, науки, образования, здравоохранения и культуры;

• ставка на наукоемкие производства и технологии и всемерная государственная 
поддержка этих производств, постепенный перевод авиационного и автомобильно-
го транспорта на нетрадиционные виды топлива (водородное топливо и т. д.);

• обоснованное освобождение от налогов перспективных производств и введе-
ние прогрессивной системы налогообложения частного бизнеса;

• укрепление и развитие среднего класса; разработка и реализация специаль-
ной общенациональной государственной программы поддержки среднего и мел-
кого бизнеса;

• создание реальных условий для предотвращения утечки капиталов за рубеж 
и привлечение иностранных инвестиций для возврата капиталов, вывезенных за 
рубеж;

• селективная государственная дотация агросектору, перевод агросектора на 
производство преимущественно экологически чистой продукции, практическое 
воссоздание класса крестьянства, государственная поддержка различных форм 
(сложившихся в зависимости от природных условий ведения сельского хозяйства);

• разработка программы социальной ответственности государства перед его 
гражданами.

реализация вышеобозначенных целей возможна только при соблюдении ко-
ренных национальных интересов россии, в числе которых:

обеспечение независимости и суверенитета российского государства, что 
предполагает:

• гарантирование целостности государства, понимаемой прежде всего как це-
лостность территориальная, правовая, политическая;

• создание системы «сбалансированной власти», нейтрализующей возмож-
ность ее монополизации или, наоборот, региональной суверенизации;

• развитие экономического потенциала, позволяющего государству быть стра-
тегически самодостаточным и способным отстаивать свои интересы на междуна-
родной арене;

• принятие собственных адекватных мер на любые изменения в международ-
ной обстановке, посягательства на независимость и суверенитет членов мирового 
сообщества, в частности, на продвижение нато на восток;

• укрепление военной мощи страны на базе реального реформирования сило-
вых структур, постепенного перехода к профессиональной армии, систематиче-
ская модернизация, разработка новых видов вооружения в рамках национальной 
оборонной доктрины;

• развитие науки, в первую очередь – фундаментальной;
• приоритетная разработка наукоемких технологий и технологий нового поко-

ления;
• активизацию интеграционных процессов со странами – членами содруже-

ства независимых государств и другими государствами при уважении их сувере-
нитета и исторического выбора народа;
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• создание, с опорой на выгодное геополитическое положение, надежной си-
стемы безопасности, предусматривающей образование оборонного союза в под-
держку европейской безопасности как фактора укрепления безопасности россии, 
проведение последовательной миролюбивой внешней политики.

демократизация общественной жизни и решение социальных проблем:
• усиление механизма обратной связи и механизма влияния на принятие реше-

ний снизу по ключевым проблемам общественной жизнедеятельности;
• формирование системы общественного самоуправления как надежного меха-

низма защиты повседневных интересов граждан от возможностей манипулирова-
ния ими и установление диктата государственной власти путем использования, в 
частности, российского исторического опыта земств;

• повышение уровня и качества жизни народа, расширение потребительского 
рынка, установление разумного баланса между ценами и уровнем заработной пла-
ты, противодействие обесцениванию высококвалифицированного умственного и 
физического труда;

• обеспечение социальной защищенности населения, развитие бесплатного об-
разования, здравоохранения и стимулирование жилищного строительства;

• укрепление цивилизационного единства славянских и других народов россии 
и бывших союзных республик, поддержка русского и других народов, сохранение 
и развитие их национальной самобытности, защита русской диаспоры в ближнем 
и дальнем зарубежье, решение проблемы двойного гражданства;

• поддержка стабильных межконфессиональных отношений, прежде всего ис-
торически сложившихся в россии толерантных взаимоотношений православия и 
ислама;

• обеспечение демографической и экологической безопасности.

3. осноВные ПРинциПы даЛьнейШеГо ПРоВедения РефоРм

Россия переживает сейчас этап посткоммунистического развития, кото-
рый исключает возврат к прошлому, но одновременно демонстрирует с до-
статочной очевидностью, что путь развития страны по западному образцу 
неприемлем. рыночная экономика западного типа, которая развивалась и склады-
валась в течение столетий, смогла реализовать свои цели в полном объеме благо-
даря постоянному привлечению новых материальных, финансовых, человеческих 
и других ресурсов извне, из стран так называемого третьего мира путем неаде-
кватных экономических обменов, военных изъятий национального достояния и 
национальных богатств и простого грабежа. в распоряжении россии нет и не бу-
дет ресурсов «третьего мира», ее временные параметры для улучшения положения 
определяются не столетиями, а десятилетиями.

опыт стран (в частности, китая), уже совершивших переход к новому типу 
развития, в основном, за счет создания общественной структуры рыночного 
социализма и социально ориентированного государства, свидетельствует, что 
Россия должна выработать собственную уникальную, неповторимую модель 
развития с узкой спецификой. только таким путем можно свершить переход от 
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модели экспортно-сырьевого развития и эксплуатации природных ресурсов к раз-
витию промышленности и аграрного сектора экономики на основе наукоемких 
производств и технологий нового поколения как единственного направления, га-
рантирующего суверенитет государства и обеспечивающего благополучие своих 
граждан.

на период реформ государство сохранит важную роль фактора, регулиру-
ющего экономические процессы. это предполагает, что государство берет на 
себя исполнение следующих контрольных функций:

• разработка и реализация научно обоснованной политики осуществления ре-
форм в интересах всех членов общества;

• обеспечение полного контроля на предприятиях стратегических отраслей на-
родного хозяйства (оборонная и атомная промышленность, винно-водочная моно-
полия и т. д.), которые должны оставаться в собственности государства;

• контроль за деятельностью естественных монополий (транспорт, связь, энер-
гетика и т. д.);

• регулирование и оказание содействия (в основном, путем инвестирования) 
развитию перспективных и наукоемких производств (временное освобождение от 
налогов, таможенных пошлин, целенаправленная рецензия и финансовая поддерж-
ка научно-исследовательских проектов и деловых инициатив, способных обеспе-
чить быструю реформацию отдельных отраслей производства);

• создание оптимальных условий для становления и развития товарно-денеж-
ных отношений как в промышленном, так и в аграрном секторах общественного 
производства;

• финансирование и развитие социальной сферы жизнедеятельности обще-
ства – науки, культуры, образования, здравоохранения;

• реализация долгосрочных программ по созданию необходимых условий для 
развития рыночных отношений в аграрном секторе, поощрения новых, наиболее 
эффективных форм организации сельскохозяйственного производства, имея ввиду 
задачу обеспечения страны продовольствием, а также создание условий для экс-
портирования экологически чистой сельскохозяйственной продукции на междуна-
родный рынок.

4. социаЛьно-экономическая и финансоВая стаБиЛизация

основа эффективных общественных преобразований – материальное и ду-
ховное производство. Это означает, что главная ориентация реформ – на развитие 
общественного производства, что торговля и рынок, денежное обращение и вся 
финансовая сфера, равно как и внешнеэкономические связи, не самоцель, а лишь 
средство, обеспечивающее надлежащее функционирование и развитие произ-
водства. главная задача социально-экономической и финансовой стабилизации, 
таким образом, – вернуть приоритет производству, переориентировать финан-
совые структуры на обслуживание национального производства, сформировать 
устойчивый и здоровый рынок как регулятор производства, основанного на обще-
ственном разделении труда.
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переход к рынку необходимо осуществлять с учетом духовно-историче ских 
традиций, прошлого опыта и национальных ценностей, определяющих степень го-
товности взрослого населения жить и работать в условиях рынка. изучение этих 
факторов свидетельствует, что в россии возможно и необходимо восстановление 
многоукладной экономики, которая всегда была характерной ее особенностью.

успех экономических реформ возможен только за счет действенного сочетания 
и взаимодействия государственных регуляторов экономики с механизмами рыноч-
ного саморегулирования, рационального сочетания рыночных отношений и прио-
ритетов и планирования национального интереса.

он определяется в значительной степени организацией взаимодействия между 
различными субъектами товарно-денежных отношений, средствами научно разра-
ботанной и правовой основы – системы договорного права.

определение юридических норм рыночной экономики должно сопровождать-
ся конструированием, формированием новых социально-правовых и политиче-
ских механизмов, обеспечивающих их соблюдение. в зависимости от конкретной 
ситуации исполнение законов обеспечивается с помощью либо экономического, 
либо «силового» принуждения. в современных условиях в россии нет достаточно 
работоспособных экономических механизмов, обеспечивающих соблюдение зако-
нов. поэтому на данной стадии экономических преобразований в течение отно-
сительно небольшого периода времени может преобладать и административное 
принуждение, разумно сочетающее меры экономического и политического воздей-
ствия на становление атмосферы законности.

основа любого развитого современного государства – средний класс, он 
постепенно должен стать самой многочисленной прослойкой российского об-
щества, основой экономической и политической стабильности. из него пра-
вящая элита России будет черпать свой духовный, идейный и научный по-
тенциал, на него она будет опираться при планировании и осуществлении 
дальнейших реформ. задача состоит в создании гарантированных условий не-
прерывного роста среднего класса, принадлежность к которому должна стать по-
четной для тех, кто в нем состоит, и привлекательной в качестве цели, к которой 
нужно стремиться, другим. реклама образа жизни и ценностей среднего класса – 
дело государственной важности.

представитель среднего класса – это в первую очередь высококвалифициро-
ванный профессионал, человек активной жизненной позиции, способный через 
обеспечение собственного благополучия содействовать благополучию всего об-
щества. Эффективно развивающееся государство заинтересовано в наличии неу-
клонного увеличения «легального» среднего класса также и по причине гаранти-
рованного получения из его доходов средств для пополнения своего бюджета.

сегодня в россии существует в основном «нелегальный» средний класс, кото-
рый не приносит значительной финансовой пользы государству и в глазах обще-
ства является паразитирующим меньшинством.

Важное место в социальной структуре должен занять слой менеджеров, 
включенных в различные сферы жизнедеятельности общества (начиная с 
экономики и кончая политикой), которые, если иметь в виду их профессио-
нальную подготовку, в стране практически отсутствуют. в этой связи пред-
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ставляется необходимым организовать широкую подготовку и переподготовку 
высококвалифицированных менеджеров не только в отечественных, но и в зару-
бежных учебных заведениях.

резервом среднего класса должен стать слой фермеров, его расширение мож-
но осуществить за счет выпускников различных сельскохозяйственных вузов, со-
здавая им необходимые условия для ведения высокопродуктивного сельского хо-
зяйства. для решения этой задачи предлагается организовать на государственном 
уровне помощь сельскохозяйственным предприятиям (част ным, государствен-
ным) льготными либо беспроцентными кредитами, бюджетными дотациями, га-
рантированными закупками и закупочными ценами, арендой (прокатом) техники 
по льготным тарифам или в рассрочку – всем тем комплексом способов и средств, 
к которым прибегли страны западной европы после второй мировой войны для 
скорейшего обеспечения населения продовольствием. стихийный и поспешный 
переход к фермерскому хозяйству в россии уже нанес, на наш взгляд, непоправи-
мый удар сельскохозяйственному производству.

социально приоритетным должно стать улучшение условий работников 
интеллектуального труда – учителей, врачей, инженеров. Это сократит «утечку 
мозгов», остановит падение качества народного образования и медицинского об-
служивания, научно-исследовательских учреждений и учреждений культуры. бу-
дут спасены духовность и культурное наследие.

до тех пор пока спад производства не изменится устойчивым ростом, необ-
ходимо оставить попытки принятия бездефицитного государственного бюджета. 
при снижении объемов производства в стране он может быть получен только це-
ной гиперинфляции, отсюда установление государством гарантированного фикси-
рованного уровня прожиточного минимума путем «переговоров» между государ-
ством, работодателями и профсоюзами является исключительно актуальным.

центральному банку россии должны быть приданы реальные функции наци-
онального эмиссионного центра по типу Федерального резервного фонда сша и 
дополнительная правовая независимость. без действенного контроля с его сторо-
ны (или со стороны независимого комитета банковского контроля – на первом эта-
пе эту роль могла бы осуществлять Фкцб) за деятельностью коммерческих банков 
денежные обращения будут и впредь неизбежно превращаться в хаос.

требует принципиальной переориентации фискальная политика правитель-
ства в целом. сейчас она не только не создает необходимых условий для инвести-
рования и перераспределения по всей территории россии рынков труда, капита-
лов, земли и т. д. для формирования платежеспособного спроса населения, но и 
тормозит их. ее следует нацелить на развертывание инвестиционной активности в 
первую очередь населения собственной страны.

Важно освободить от государственных налогов ту часть прибыли пред-
приятий, которая направляется на восстановление и инновацию основного 
капитала (включая затраты на прикладные научные исследования и разра-
ботки). стремление к сбалансированию бюджета чисто фискальными мето-
дами абсолютно недопустимо, т. к. оно ведет к разрушению и выходу из строя 
основных фондов экономического механизма, к резкому торможению техни-
ческого и технологического развития производства.
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стабильность производства подрывается в первую очередь хаосом в снабжен-
ческо-бытовых отношениях предприятий, явившимся следствием уничтожения 
прежних централизованных связей. поэтому предстоит запретить в администра-
тивно-хозяйственном порядке любые хозяйственные операции, не находящие от-
ражения в бухгалтерской отчетности предприятия (типа бартера). бартерная эконо-
мика стимулирует развитие «теневой» и «серой» экономики, которая фактически 
разрушает товарно-денежное обращение со всеми вытекающими последствиями. 
оборот продукции в экономике действительно рыночного типа должен быть ор-
ганизован на основе многоканальных связей между предприятиями посредством:

• товарных бирж – по массовым однородным продуктам (нефть, хлопок, ме-
талл и т. д.);

• акционерных синдикатских соглашений заинтересованных сторон с преиму-
щественной оплатой поставок современными финансовыми инструментами;

• прямых реализационных контрактов предприятий, в том числе со взаимной 
продажей акций;

• государственного распределения или санкционирования (как, например, в 
сша в годы второй мировой войны) по товарам стратегического назначения;

• разработки и реализации комплекса целевых программ поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства производств, обеспечивающих рос-
сии конкурентоспособный выход на мировые рынки. по примеру молодых инду-
стриальных стран следует определить на мировом рынке «ниши», т. е. те области 
промышленного производства, в которых страна находится во вполне конкуренто-
способном или близком к нему положении.

Речь идет в первую очередь о добыче и переработке нефти и газа, алма-
зов и цветных металлов, а также об авиакосмической промышленности и 
продуктах интеллектуальной деятельности. особый интерес с этой точки зре-
ния приобретают регионы азии (вьетнам, лаос, индонезия), ближнего востока 
(ирак, ливия, йемен, иран), африки и латинской америки.

Жизненно важной задачей является восстановление экономических связей 
ссср и возврат экономических позиций в странах, которые в течение длительно-
го времени были партнерами советского союза в международных и внешнеэко-
номических отношениях. в первую очередь здесь речь идет о бывших социали-
стических странах: польше, чехии, словакии, румынии, болгарии, Югославии, 
Монголии.

5. ПеРВоочеРедные меРы По стаБиЛизации ситуации В стРане

продолжающаяся валютно-финансовая дестабилизация содержит в себе угро-
зу обвальной инфляции и может привести к резкому обострению социально-по-
литической ситуации, последствия которого непредсказуемы. пред отвратить эту 
опасность могут только экстренные меры, которые необходимо принять уже в этом 
году. среди них:

• немедленное и полное погашение всякой задолженности по зарплате. 
прежде всего это относится к силовым структурам.
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• В случае отсутствия необходимых финансовых средств провести допол-
нительную эмиссию ценных бумаг в госмонополиях, где имеется контроль-
ный пакет государства, что позволит: снять недовольство работников, стимули-
ровать создание фондового рынка, увеличить срок действия ценных бумаг. Это 
хотя бы временно успокоит население.

• По всем продовольственным контрактам предусматривать четкие усло-
вия их оплаты, например, принятие государством специальных долговых 
обязательств, обеспеченных золотом, т. е. вариант «золотого червонца»; спе-
циальных долговых обязательств на предъявителя, которые могут приниматься в 
качестве налоговых платежей.

• создать страховой продовольственный фонд.
• Провести среднесрочные предварительные консультации с международ-

ными благотворительными организациями по поводу оказания помощи.
• Проработать (главным образом на предмет неукоснительного испол-

нения) варианты получения продовольствия из ближнего зарубежья – Бе-
лоруссии, укра ины, молдавии и бывших социалистических стран в обмен 
на электроэнергию, газ. выгодные цены продаж можно обеспечить, заморозив 
определенный процент старых долгов.

• использовать государственное регулирование и контроль за основными 
источниками пополнения государственного бюджета, т. е. установить государ-
ственную монополию на:

> рынок вооружения и спецтехники (включая запчасти, услуги, технологии, 
лицензии);

> продажу драгоценных металлов и камней (в том числе необработанных);
> производство и продажу винно-водочных и табачных изделий, а также запре-

тить импорт спиртосодержащих компонентов (в том числе технических);
> ядерные и космические технологии;
> нефтеперерабатывающую, газовую и телекоммуникационную промышлен-

ность.
• необходимо срочно провести реформу налогообложения, включающую:
> введение международного стандарта бухгалтерского учета, рационализацию 

бухгалтерской отчетности по налогам;
> резкое сокращение количества налогов (сейчас их свыше сорока) или одно-

разовую отмену всех корпоративных подоходных налогов в стране и введение од-
ного временного жесткого, «драконовского» налога с оборота в размере 10 % (циф-
ра условная – может уточняться), изымающегося у источника выплат;

> временный запрет на наличные расчеты между предприятиями;
> при выдаче наличных средств предприятию или банку удержание в пользу бюд-

жета «на личные сборы» 10 %. безналичные перечисления этим сбором не облагают-
ся. при снятии денег с карточного счета также удерживается «наличный сбор»;

> введение единой налоговой чиповой карты (sMart-карты) корпоративно-
го и физического налогоплательщика, что облегчит осуществление непрерывного 
контроля государственной налоговой службой (открытие счетов в банках и т. д.);

> отказ от фискальных технологий и полную презумпцию невиновности в 
пользу налогоплательщика;
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> реанимацию чековой и вексельной схемы оплаты, развитие безналичных 
платежных систем.

в результате принятия экстренных мер в области налогообложения усилит-
ся собираемость доходной части бюджета и покупательная способность рубля; 
уменьшатся привлекательность офшорных схем, хождение «черного нала», будут 
накоплены статистические характеристики распределения денежных потоков в 
стране, что необходимо для принятия цивилизованного налогового законодатель-
ства.

наряду с этим целесообразно:
• отрегулировать механизмы поступления и распределения налогов между фе-

деральным бюджетом, бюджетами субъектов федерации и бюджетами муниципа-
литетов;

• установить точные временные интервалы и порядок обмена гко;
• принять закон о деперсонификации ценных бумаг (выпуск ценных бумаг на 

предъявителя);
• на период действия временного налогового законодательства публиковать 

ежеквартальные отчеты Минфина по реализации бюджета, источникам поступле-
ния и расходования бюджетных средств;

• обнародовать меры, принятые к нарушителям финансовой дисциплины, ви-
новным в непродуктивной растрате государственных средств.

одновременно следует упорядочить деятельность средств массовой ин-
формации, в первую очередь телевидения. в этих целях:

• предусмотреть специальные передачи, выражающие официальную точку зре-
ния правительства россии, расчленяющие смысл и цель основных действий пра-
вительства по стабилизации ситуации в стране, дающие отпор попыткам фальси-
фикации правительственной политики;

• четко зафиксировать время теле- и радиопередач по всем каналам, предо-
ставляемое для выражения альтернативных (неправительственных) точек зрения;

• усилить госконтроль за выдачей, обновлением лицензий на теле- и радиове-
щание, поставить их в зависимость от способности редакций массмедиа давать 
объективную информацию о ситуации в стране.

изучение общественного мнения, и в первую очередь социологические опро-
сы, позволяет сделать вывод, что подобно тому, как народ не пожелал оставать-
ся заложником тоталитарной системы, не желает он оставаться заложником и 
авторитарной системы власти. для этого следует превратить демократическую 
реформу в процесс постоянного совершенствования институтов власти – исполни-
тельной, законодательной и судебной, делать основные мероприятия по демокра-
тизации достоянием общественности.

Это даст возможность своевременно принимать неотложные решения по наи-
более острым социально-экономическим и социально-политическим вопросам; 
ликвидировать возникающие дисбалансы в функционировании общественных 
институтов. в этих целях необходимо:

• создать (на высокооплачиваемой основе) группу специалистов для разра-
ботки краткосрочной и долгосрочной программ развития россии и стратегических 
основ ее внутренней и внешней политики;
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• стремиться к тому, чтобы основой общественного согласия стало не только 
единство действий различных ветвей власти, но и решение вопроса о преодолении 
резкого разрыва между сверхбогатыми и сверхбедными частями населения (отчис-
ление части прибыли и т. д.);

• разработать систему социально-экономических и правовых мер, согласно ко-
торым каждый гражданин россии мог бы автоматически получать часть прибыли 
от продажи естественных ресурсов россии;

• объявить вне закона мафиозные структуры и рэкет и обеспечить это жестки-
ми правоохранительными мерами. временно ввести смертную казнь и постоянное 
пожизненное заключение;

• привести финансовое банковское законодательство страны в соответствие с 
мировыми стандартами и международной практикой;

• восстановить доверие к банкам за счет того, что государство возьмет на себя 
гарантию за деятельность коммерческих банков перед вкладчиками. банки должны 
отвечать перед вкладчиками всем своим имуществом, включая личное (дачи, дома и 
другая недвижимость, счета в зарубежных банках). ввести персональную уголовную 
ответственность руководства банков в случае сознательного обмана вкладчиков;

• ввести в практику чеки и ценные бумаги на предъявителя;
• законодательно решить вопрос о купле-продаже земли с учетом интересов 

различных слоев населения россии;
• в целях подъема сельского хозяйства и обеспечения страны собственным про-

довольствием считать возможным выделение в аренду земельных участков зарубеж-
ным предпринимателям и фермерам сроком на 49 лет с правом в случае их рентабель-
ности последующего выкупа; освободить их от налогообложения сроком на 5 лет;

• создать наиболее благоприятные условия для миграции населения россии (а так-
же украины и белоруссии) в сибирские регионы и регионы дальнего востока;

• создать единую и постоянно действующую систему энергообеспечения райо-
нов сибири и дальнего востока.

данный путь способен обеспечить наиболее быстрый и безболезненный для 
населения страны общественный прогресс, значительно сокращая время социаль-
ных преобразований.

после ряда драматических поворотов в своей новейшей истории россия сно-
ва стоит перед выбором: какое государство и общество строить, как строить, в 
чьих интересах и за чей счет. по нашему убеждению, реформы могут проводить-
ся только с учетом интересов всего населения, ни в коем случае не создавая при 
этом угрозы падения жизненного уровня людей, а также иных опасностей в виде 
уничтожения, распада или деградации общественно-политиче ских структур, ко-
торые веками обеспечивали выживаемость нашего отечества, суверенитет нашей 
родины, дееспособность нашего государства, готовность и умение правящей и ин-
теллектуальной элиты будить энергию народа, направлять ее на созидательные, 
творческие инициативы, обеспечивающие в свою очередь рост демо кратии, благо-
состояния населения, защищенности его наиболее уязвимых групп – детей, пен-
сионеров, инвалидов.

обязательным компонентом реформы должно стать совершенствование дей-
ствующих институтов власти. разумеется, ко всяким изменениям ныне действую-
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щей конституции необходимо относиться с предельной осторожностью. однако ис-
текшее десятилетие реформ позволяет сделать важнейший вывод, что историческое 
выживание России как суверенного государства, способного гарантировать тер-
риториальную целостность страны, благополучие и защищенность, может обес-
печить только сильная центральная власть. и снова из этого следовало бы:

– согласиться с продлением полномочий президента страны (при избрании не 
более чем на два срока);

– одновременно предусмотреть некоторое ограничение этих полномочий, в 
частности, введя конституционную норму предварительного одобрения государ-
ственной думой лиц, назначаемых на должности в правительство (премь ер-министра, 
вице-премьеров), послов в зарубежные государства, руководящие посты в системе 
правоохранения, а также конституционно закрепив обязанности президента;

– испрашивать согласие госдумы и Федерального собрания на введение чрез-
вычайного положения или объявления войны;

– обеспечить постоянную консультацию главы государства, правительства, за-
конодательной и судебной власти путем создания государственного совета, в кото-
ром будут представлены руководители всех ветвей власти в государстве;

– основать официальное ежемесячное издание «правительственный вест ник», 
в котором будут публиковаться и распространяться массовым тиражом (по под-
писке) все указы президента рФ, решения правительства, основные правовые по-
становления, а также хроника действий руководителей всех ветвей власти, мини-
стерств и ведомств.

6. ГеоПоЛитическая стРатеГия России В ноВых усЛоВиях

во вторую половину XX века и особенно в последнее десятилетие в мире 
произошли глубокие качественные изменения, которые формируют совершенно 
иной его облик. они входят в историю под именем глобализации (иногда упо-
требляется французский вариант – мондиализация), означающей создание 
единой экономической, финансовой и информационно-коммуникационной 
системы в масштабах всего мира. за последние годы россия оказалась в стороне 
от этих важнейших общемировых процессов.

новые геополитические реальности требуют от россии напряженной прагма-
тической и стратегической деятельности по защите своих национальных интере-
сов, а также по восстановлению своей роли в разработке и осуществлении миро-
вой стратегии, с тем чтобы и дальше обеспечить мирное развитие человечества, 
успешнее бороться с мировыми болезнями, с такими, как бедность, эпидемии и 
всеобщая неграмотность, прекратить деградацию природной среды, что может 
угрожать самой жизни на земле. важнейшими из этих изменений являются:

• Глобализация экономики на основе широкого распространения трансна-
циональных корпораций. 

в обеспечение интересов международного капитала строится новая структу-
ра мировых отношений, которая может закончиться уже в ближайшее десятиле-
тие (здесь россии предстоит вести нелегкую арьергардную борьбу, чтобы осла-
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бить монопольное влияние сша и обеспечить устойчивый многополярный мир, 
выражающий интересы всех типов цивилизации, надежно гарантирующий россии 
ее будущее).

• снижение значения традиционных (технических и технократических) техно-
логий и возрастание роли технологий нетрадиционных – информационных, со-
циальных, интеллектуальных.

• превращение в основные факторы развития мирового и национальных со-
обществ человеческого потенциала, социального капитала, научных знаний.

• замена традиционных систем управления обществом, материальным и ду-
ховным производством качественно новым управлением, основанным на создании 
и использовании научных знаний, информации, превращение интеллектуальной 
собственности в основной объект управления.

• осуществление перехода к информационной фазе развития мирового сооб-
щества на основе производства и потребления знаний – научных, философских , 
нравственных и других; интенсивного процесса за счет разрушения традиционных 
для индустриального общества экономических и социальных институтов (соб-
ственности, стоимости и т. д.). формирование новой социальной реальности, 
основанной на интеллекте и знании.

• дальнейшее ослабление влияния идеологии экономоцентризма и технологи-
ческого детерминизма; приход ей на смену идеологии антропоцентризма в ка-
чественно новом ее понимании; реальный социальный мир предстает в челове-
ческом измерении; экономика и техника становятся средством, а человек, его 
материальные, физические и нравственно-интеллектуальные качества – основ-
ным социальным индикатором прогрессивности или реакционности всех яв-
лений и процессов современного мира.

• Постепенный переход политической власти, прерогативы принятия ре-
шений к тем социальным группам, которые обладают высшим духовным и 
культурным потенциалом, владеют интеллектуальным и научным капита-
лом и в состоянии использовать его в интересах как мирового, так и нацио-
нальных сообществ.

в россии имеются в наличии все вышеуказанные процессы, однако степень их 
развитости различна, скорее, все они находятся в зачаточном состоянии, к тому же 
обеспечивающие их социально-экономические структуры действуют вразнобой, 
дублируют друг друга, порождая социальный хаос и не управляемость. их инте-
грация в единую геополитическую стратегию является настоятельной потребно-
стью текущего момента.

сша и страны западной европы в целом, не гнушаясь прибегать к средствам 
военной агрессии, чтобы подчинить своему полному влиянию регионы и страны 
мира, где сосредоточена наибольшая часть невозобновимых сырьевых ресурсов, 
используя средства как прямого военного вмешательства, так и финансового, эко-
номического давления на регионы мира, опутывают другие страны системами не 
выплачиваемых долгов, неравноправных договоров; подчиняют национальную 
стратегию этих стран моделям развития, обеспечивающим интересы западно-
европейского мира, формируют через интенсивный экспорт продукции массо-
вой культуры общее мировое культурное пространство, в котором растворяются 
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культурная самобытность и идентичность отдельных стран мира и которое уни-
чтожает вековые культурные традиции многих стран, а с помощью пропаганды 
поп-культуры уничтожает интерес населения этих стран к классическому насле-
дию мировой культуры. с развалом ссср все эти тенденции усилились в первую 
очередь за счет укрепления в современном мире монопольного господства сШа. 
именно в соединенных штатах америки находятся конторы крупнейших транс-
национальных корпораций и банков, опутавшие мир сложнейшей системой миро-
вых финансово-экономических взаимосвязей и зависимости, которые лишают 
отдельные страны возможности развиваться своим самобытным путем. В послед-
нее время сШа все чаще привлекают для обеспечения этого монопольного 
господства факторы военного давления, и в первую очередь нато. В послед-
нее время эта стратегия была апробирована в ираке и Югославии. не исклю-
чено, что существует сценарий подобного силового воздействия и на другие 
«непокорные» страны мира (Белоруссия, Россия), с тем чтобы показать всему 
миру всевластие и всесилие америки.

цель и задачи западной стратегии во главе с сШа – обеспечить переход 
от многополюсного мира к однополюсному, и ради этого используются все 
средства – обман на уровне государства, пренебрежение любыми международ-
ными соглашениями и договорами, подкуп и формирование «пятых колонн», 
циничное применение военной силы, ослабление международных организа-
ций, в первую очередь оон, в том числе и финансово-экономическими сред-
ствами (долг соединенных штатов организации объединенных наций превысил 
сейчас 2 млрд долл.).

все это привело к возникновению в современном мире новых геополитических 
процессов, таящих в себе угрозу будущей стабильности и миропорядку. среди них:

• продолжающееся накопление и распространение по все новым и новым стра-
нам запасов ядерного оружия, наличие химического, биологического, психо-
генного и иных видов оружия, которое в случае их задействования может приве-
сти к уничтожению жизни на земле.

• применение силовых методов решения политических проблем (наиболее вы-
дающимся примером этого служит недавняя агрессия сша в Югославии), в целях 
обеспечить стратегические приоритеты западных стран и сша.

• невиданный рост международного терроризма и международной органи-
зованной преступности; скрытая поддержка западными странами разновидно-
стей терроризма, направленного против россии и других стран, не желающих до-
бровольно следовать в структуры монополярности.

• рост противоречий и конфликтов между сверхбогатыми и сверхбедными; 
нежелание богатых стран предпринять адекватные финансово-экономические 
меры на мировой арене, чтобы снизить бедность, неграмотность, болезни.

• возрастание эксплуатации ограниченным меньшинством населения, в 
основном, из экономически развитых и богатых стран запада и сша, огромного 
большинства населения всей планеты. 

• резкий рост в мире антиамериканских настроений, не подтверждающийся 
ростом способности стран мира противостоять агрессивным устремлениям сша 
по обеспечению своего монопольного положения.
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в этих условиях россия способна сохранить свое место в мире и обеспечить 
положительное влияние на мировые процессы в первую очередь восстановлением 
своего экономического, военного, научно-технического потенциала и разработкой 
на этой основе геополитической стратегии нового мирового порядка, выступаю-
щего как многополюсный мир с рядом мощных силовых центров (европа, россия, 
сша, китай, индия, япония), которые берут на себя ответственность за мобили-
зацию народов мира на решение важнейших проблем развития и сохранения чело-
веческой цивилизации, среди которых:

•  сохранение мира и предотвращение любой агрессии.
•  искоренение терроризма.
•  устранение наркомании и наркобизнеса.
•  решение экологических проблем.
•  создание единых систем транспортных связей.
•  контроль над распространением оружия.
•  выработка международного законодательства, способного предотвратить эт-

нические агрессии.
•  разработка мировой стратегии по ликвидации бедности, обеспечение устой-

чивого развития в мире стран азии, африки, латинской америки.
•  мирное разрешение конфликтов во взрывоопасных регионах планеты – 

на Ближнем Востоке, в Латинской америке и Юго-Восточной азии.
первоочередными шагами в реализации этих целей должны явиться попытки 

противодействия стратегии сша по созданию монополюсного мира за счет моби-
лизации регионов и отдельных стран, которым она несет угрозу потери суверени-
тета и разбазаривания природных и человеческих ресурсов. сюда входят:

• заключение военных союзов с государствами – возможными объектами агрес-
сивных действий со стороны нато и сша.

• реальная интеграция с заинтересованными странами (по типу евросоюза) с 
созданием современной системы сохранения границ.

• развитие особых отношений с китаем и индией путем обмена научно-техни-
ческими достижениями, создания совместных предприятий на передовых рубежах 
научно-технического прогресса, а также современных оборонных и внешнеполи-
тических инициатив.

• восстановление и интенсивное развитие экономических, торговых и военных 
связей со всеми странами и регионами мира, в первую очередь со странами тихо-
океанского региона, азии и африки.

• развитие всесторонних связей с арабскими странами, в первую очередь с ира-
ном и ираком.

• создание международных общественных организаций, способных противо-
действовать неограниченному экспорту американской поп-культуры, лишающей 
культурной самобытности другие государства мира.

в целях реализации этих задач разработать собственную геополитическую и 
внутриполитическую стратегию в России на ближайшие 10 лет. она должна 
включать:

• создание единого государства (союз суверенных республик – сср) в соста-
ве белоруссии и россии, Югославии, казахстана и украины.
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• возможность заключения военного союза с кнр, начало которому может 
положить создание совместных сил оперативного реагирования, например, сов-
местного военно-морского флота с базированием в порт- артуре. достижение 
соглашения о строительстве железной дороги Москва–пекин.

• создание национальной идеологии, дающей нравственную оценку геополи-
тической стратегии и служащей обоснованием нового триединства: духовность, 
народовластие и державность.

* * *

годы, последовавшие после развала ссср, ошибки, совершенные в ходе ре-
форм, не позволили пока создать и осуществить единую научно обоснованную 
стратегию внутри- и внешнеполитического действия. и сегодня еще разрушены 
многие производства, подорваны основы и традиции русской государственности, 
продолжает остро ощущаться нанесенный всему отечеству нравственный урон, 
выразившийся в кризисе традиционно русских духовных ценностей, распростра-
нении пессимизма и даже цинизма, в неверии значительной части народа в воз-
можность сформировать свое счастливое будущее.

тем не менее все негативные тенденции, кризисы и потери последнего деся-
тилетия продемонстрировали гражданам россии, какая высокая цена может быть 
заплачена за топтание на месте, за ошибки и упущения, заставили общество более 
внимательно взглянуть, критически и более строго отнестись к тем, кто призван 
управлять российской общественной жизнью и отвечать за ее государственность.

Эти же годы засвидетельствовали повышение социальной активности. рост 
политической и нравственной ответственности народа, озабоченность судьбами 
страны привлекли в демократические процессы тысячи молодых людей, способ-
ных предложить обществу новые идеи и программы, способные выве сти его из 
кризиса. все это создает возможность начать новый созидательный этап соци-
ально-экономических и культурных преобразований, способных вернуть доверие 
граждан к власти, обеспечить путем использования демо кратических механиз-
мов становление новой власти, пользующейся доверием и поддержкой народа и 
способной начать систему преобразований.

не все потеряно. в россии появляется новый уникальный исторический шанс 
переломить вековой ход событий внутри страны, по-новому заявить о своих целях 
и задачах в мире и стать активной строительницей нового гуманистического миро-
порядка, построенного на равенстве и справедливости для всех.
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проблеМы привлечения  
новых Финансовых средств

одной из важнейших составляющих финансовой политики руководства рос-
сии является проблема привлечения новых финансовых средств. в этих целях 
представляется необходимой разработка новой инвестиционной политики. она 
предполагает в первую очередь принять ряд законов, четко охраняющих пра-
ва собственности инвесторов, гарантирующих им неприкосновенность этих 
прав, а также необходимый минимум прибыли, делающий их капиталы рен-
табельными у нас в стране.

в условиях перехода к активной инвестиционной стратегии, формирования 
производства, увеличению спроса следовало бы всячески избегать «голых» адми-
нистративных мер, таких, как «замораживание» роста цен, долгов и т. д. как сви-
детельствует мировой опыт, «замораживание» рано или поздно оканчивается «раз-
мораживанием», и это последнее проявляет себя не иначе как резкий скачок, даже 
взрыв цен на товары и услуги, накопление штрафов за просрочку долговых обя-
зательств и т. д. сам по себе рост цен – еще не самое большое зло, если при этом 
индексируются доходы граждан, пенсии и т. д. ведь в этих случаях через бюджет 
прокачиваются большие суммы, что позволяет увеличивать сборы налогов, осуще-
ствлять более эффективно перераспределение средств.

государство богато, когда богаты его граждане, и поэтому важнейшей за-
дачей является изыскание средств для повышения заработной платы и дохо-
дов трудящихся (в 2–3 раза), что поможет увеличить массовое потребление, 
способное, в свою очередь, обеспечить оживление отраслей промышленности, 
производящих товары массового спроса (мебель, холодильники, телевизоры 
и пр.), которое в последние годы у значительной массы людей остается не 
удовлетворенным и даже не развитым.

В целях мобилизации наличных ресурсов, находящихся на руках у на-
селения, необходимо продолжить выпуск Гко и других финансовых обяза-
тельств государства на хороших условиях. увеличение государственного дол-
га – нормальная практика, к которой прибегают государства в периоды кризиса. 
в условиях оздоровления обычно обнаруживается, что значительная часть это-
го государственного долга съедается инфляцией. Это испытанный прием, с по-
мощью которого обычно заделываются бреши в бюджете в период наибольшего 
обострения кризиса. в периоды кризиса 30-х годов государственный долг сша 
почти достигал объемов годового бюджета, позже, при президенте рейгане, даже 
превышал его.
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накопления у наших граждан после 1993 года сделаны за пределами бюджет-
ной системы россии, в твердой валюте, которая хранится в примитивных домаш-
них условиях. некоторые эксперты называют общую сумму этих сбереже-
ний – до 40 млрд  долларов. их можно привлечь в экономику, предоставив 
гражданам хорошую процентную ставку на краткосрочные и долгосрочные 
вклады в сбербанке, гарантируя сохранность, возврат этих вкладов и про-
центов на них четким и строгим законодательством. По нашим расчетам, 
при должной организации дела возможно обеспечить приток в сбербанк до 
30 млрд долларов уже в этом году.

имеет смысл освободить все субъекты хозяйственной деятельности от 
подоходного налога до конца года, заменив их налогом с оборота до 10 %. Это 
не только решит проблему поступления новых средств в бюджет 30 млрд долл. до 
конца года, но и породит процесс оздоровления предприятий, т.к. многие из них, 
являющиеся давно уже неплатежеспособными, лишь симулирующими деятель-
ность, будучи в состоянии дефолта, вынуждены будут уйти с рынка. Это, конечно, 
даст скачок безработицы и других социальных проблем, но и породит структур-
ную реорганизацию, в результате которой начнут создаваться уже к концу года но-
вые рабочие места, открываться новые предприятия.

Параллельно следовало бы ввести новое налоговое законодательство, 
систему бухгалтерского учета, с помощью которых можно конвертировать 
на выгодных условиях до 10 % всех вкладов резидентов и нерезидентов, ва-
лютных и иных резервов частных банков в новый фонд национальных ре-
зервов. Фактически это означает заставить часть авуаров работать и на их вла-
дельцев, и на государство, ни в коем случае не лишая частных владельцев их 
права собственности. Это может дать государству, по нашим расчетам, ликвид-
ный резерв до 100 млрд долларов, который оно может пустить в оборот в своих 
интересах.

Государство могло бы установить новые правила коммерческой работы, 
действуя прежде всего в своих интересах. например, что касается регистрации 
новых предприятий, государство могло бы обязать их в ходе регистрации превра-
тить до 10–15 % уставного капитала в ценные бумаги с правом выкупа их обратно 
(или «уговорить» их перевести эти средства в Фонд национальных резервов). Это 
даст государству новые поступления в объемах 40–50 млрд долларов. при этом го-
сударство не изымает эти деньги у частных предпринимателей безвозвратно. в об-
мен на право нового предприятия функционировать под защитой государства по-
следнее получает у предприятия долгосрочный заем, которым может пользоваться 
по своему усмотрению для решения своих наиболее острых проблем.

до сих пор в россии слабо использовалась возможность такой формы интен-
сификации финансовой прибыли и увеличения финансовых ресурсов, как офшор-
ная деятельность, практикуемая всеми государствами мира для оптимизации 
своих финансовых возможностей. частично этому мешает действующее законо-
дательство, которое по этим вопросам было намерено запутанно и туманно, чем 
лишало государство эффективного источника пополнения бюджета. в итоге оказа-
лось, что кипру можно широко использовать эту деятельность и даже превращать 
его в основу своего благосостояния, а россии нельзя.
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следовало бы предусмотреть в незамедлительном порядке принятие закона 
о международных бизнес-компаниях и их ускоренной регистрации в возмож-
ных офшорных зонах России (Владивосток, новороссийск, калининград и 
др.) при ставке налога на эти компании до 10 %. в данном случае государству 
можно будет «поднять» до 300 млрд долларов в относительно короткое время, из 
которых треть можно вовлечь в реальный оборот немедленно.

по мере накопления капитала в руках государства создастся возможность ре-
ализации долгосрочных проектов финансового оборота за счет включения, хотя и 
путем упорной конкуренции, в мировые финансовые потоки. но это требует се-
рьезных проработок на экспертном уровне.

программу подобного рода действий можно представить дополнительно.
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проблеМа чечни и будущее Федерации

огромные ресурсы, которые пойдут на цели обеспечения условий жизне-
деятельности населения чечни – коммунального хозяйства, структур обще-
ственного порядка, образования и здравоохранения, а также производства – 
промышленного и сельскохозяйственного, из федеральных фондов, должны 
распределяться через систему военной власти при тесном сотрудничестве мест-
ных властей, но под жесточайшим федеральным контролем, с тем чтобы лишить к 
ним доступа террористических организаций и спрятавшихся боевиков.

возобновление функционирования чечни как субъекта российской Федерации 
возможно только после более или менее длительного восстановительного периода.

за это время распределение федеральной помощи по каналам военных ко-
мендатур необходимо использовать, чтобы восстановить нормальное отношение 
к федеральной власти местного населения. необходима, на наш взгляд, долго-
срочная стратегия четких социально-психологических мер, мер морального 
порядка с целью развязывания «чеченского узла». в этой связи предлагается сле-
дующее:

1. военно-федеральные власти должны создать систему отношений и консульта-
ций (так, чтобы это происходило на глазах у всего населения) с культурными и ре-
лигиозными деятелями, старейшинами, главами тейпов. Может быть, следовало бы 
провести съезд чеченского народа.

2. необходимо начать выпуск ежедневной газеты на русском и чеченском язы-
ках, на страницах которой зазвучали бы тема примирения, оперативное освещение 
восстановительных работ, печатались бы статьи о положительных моментах че-
ченско-русского сотрудничества в прошлом и настоящем.

3. подготовить и опубликовать на русском, европейских и восточных языках 
«белую книгу о чечне», где вкратце могла бы быть освещена история чеченской 
государственности (впервые полученная в 1922 году в составе советского союза), 
изложены история, первопричины и уроки кавказских войн, начиная с XiX века и 
до наших дней. необходимо также издать и «черную книгу», фиксирующую пре-
ступления чеченских террористов и исламских фундаменталистов и представляю-
щую чеченскую войну агрессией против россии геополитического масштаба.

4. Экономические мероприятия по восстановлению должны сопровождаться по-
литико-пропагандистским освещением и увязываться в одну программу. для ведения 
этой работы следует создать информационно-консультационный центр и возложить 
на него также функции социально-политиче ского анализа и прогноза ситуации в рес-
публике, изучения общественного мнения и внесения в федеральное правительство 
предложений оперативного предупреждения и устранения кризисных ситуаций.

с учетом огромных жертв, затраченных россией на восстановление террито-
риальной целостности страны в этом регионе, следует, используя военную по-
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беду и восстановительный период (который, как мы уже отмечали, может разви-
ваться только при полном политическом доминировании в чечне федерального 
центра), превратить этот российский регион в центр глобальной стратегии 
России на кавказе, обеспечивающий наши интересы в этом регионе и на-
дежно гарантирующий наше военно-политическое и военно-экономическое 
сотрудничество со странами-соседями, а также в необходимых случаях и эф-
фективное воздействие на их политику всеми имеющимися в нашем распо-
ряжении средствами.

чечня должна стать опорным пунктом экономической и военно-политической 
деятельности не только на кавказе, но и на ближнем востоке, в турции, афгани-
стане, пакистане и др.

Представляется необходимым ввести в чечне федеральное правление, на-
значив туда указом Президента Рф генерал-губернатора с чрезвычайными 
полномочиями на более или менее длительный срок. Этот шаг легко объясним 
необходимостью повысить ответственность и эффективность федерального цен-
тра в решении масштабных задач послевоенного восстановления этого региона.

Более того, генерал-губернаторство в чечне видится нам как отработка 
модели нового федерального устройства России в целом.

самое общее рассмотрение будущего чечни в контексте будущего российской 
Федерации обнаруживает одну трагичную структурную слабость российского 
конституционного устройства. пока некоторые субъекты российской Федерации 
возглавляются президентами, существует реальная опасность «воспаления» лю-
бого из этих субъектов по мере того, как ко власти приходят сильные личности, 
опутанные веригами криминальных, тейповых и иных связей антигосударствен-
ного характера.

поэтому вместо наделения (поочередно, по мере возникновения кризиса) «осо-
бым статусом» определенных автономных республик следует прове сти консти-
туционную реформу, главная цель которой – четкое разграничение федеральных 
полномочий от центра к регионам по линии жесткого соподчинения сверху вниз. 
каждая единица (субъект управления) действует в соответствии с полномочиями, 
определенными только конституцией, равной для всех, а не на основе каких-то 
особых договоров.

события в чечне остро подчеркнули необходимость введения в россии гене-
рал-губернаторств (не меняя границ нынешних субъектов федерации). генерал-гу-
бернаторы могли бы назначаться президентом россии по консультации с госдумой 
и советом Федерации. (наши исследования показывают общую приемлемость 
этой идеи во многих субъектах федерации.)

Это нововведение можно осуществить, по нашему мнению, только путем ре-
ферендума. огромный шум, который поднимется «в президентских автономиях», 
необходимо нейтрализовать за счет хорошо продуманной системы пропаганды, 
мер политического и экономического давления, а также за счет назначения всех 
ныне функционирующих президентов генерал-губернаторами, возможно даже, по-
жизненно (во всяком случае, для первых назначенцев).

в «президентских автономиях» блок голосов «против» будет весьма значи-
тельным, однако в целом по россии большинство голосов «за» собрать будет не-
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трудно. Это даст возможность, сохраняя федеративный конституционный статус 
россии, переменить ее название из российской Федерации в просто – «россия»!

восстанавливая сильную центральную власть, россия укрепит свой политиче-
ский становой хребет, который был надежным средством ее выживания в самые 
сложные исторические периоды. конечно, для этого требуются недюжинные воля 
и гражданское мужество нового президента, способного на энергичные и смелые 
действия.

для охраны конституции, во избежание возможных проявлений мятежно-
сти в будущем мы предлагаем создать национальную гвардию – элитные 
силы безопасности, числом около 100 тыс. человек, на контрактной основе. 
ее задача – борьба с массовыми беспорядками, организованной преступностью, 
нарушениями территориальной целостности. в национальную гвардию вольются 
подразделения омона, спецназа, рассеянные сегодня по различным ведомствам, 
а также при создании неплохих материальных условий многие квалифицирован-
ные работники из частных охранных служб. Это освободит армию от не свой-
ственных ей функций гражданского усмирения и позволит использовать милицию 
по ее прямому назначению – охране общественного порядка. национальная гвар-
дия составит «мобильные силы специального реагирования». хорошо оснащенная 
технически и способная в кратчайшие сроки прекращать массовые беспорядки, 
бунты и пр., она станет в руках президента рФ мощным средством стабилизации 
общества и охраны его интересов.

армия, как нам представляется, должна продолжать функционировать 
на осно ве обязательного призыва всех здоровых молодых людей (включая и 
студентов вузов) соответствующего возраста, с тем чтобы население страны 
было готово исполнять свой конституционный долг защиты отечества, а ар-
мия могла осуществлять свои функции бесперебойно – и на возможных теат-
рах боевых действий на суше и в мировом океане. срок обязательной службы 
необходимо сократить до одного года, восстановив при этом регулярные воен-
ные сборы для определенных категорий запаса.

представляется необходимым создать при президенте рФ специальный ана-
литический центр по проблемам федерации, который вел бы постоянный мони-
торинг ситуации в регионах и вносил бы президенту предложения по программе 
действий, обеспечивающих бесперебойное функционирование всей иерархии вла-
сти. институт социально-политических исследований ран готов принять актив-
ное участие в этой работе.
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что надо сделать, чтобы гигантский потенциал 
россии заработал на россиян

Почему, Почему, Почему?..

россия – одна из богатейших стран мира. по объему и многообразию природ-
ных ресурсов ей практически нет равных. в россии живет всего 2,4 % населения 
нашей планеты, а ее территория составля ет 10 % земли. при этом здесь сосредо-
точено 45 % мировых запасов природного газа, 13 % нефти, 23 % угля. на одного 
жителя россии приходится 0,9 га па хотной земли – на 80 % больше, чем в Финлян-
дии, на 30 % больше, чем в сша.

не обижена россия и кадровым, человеческим потенциалом. больше трети 
всех открытий XX века сделано учеными бывшего ссср. в стране на 10 тыс. че-
ловек ученых и инженеров – столько же, сколь ко в сша и в полтора раза больше, 
чем в германии. в области технологий, в производстве важнейших образцов тех-
ники россия по-прежнему находится на уровне высокоразвитых стран.

Можно называть и другие факты, параметры, подтверждающие, что рос-
сия – единственная страна в мире, обладающая практически полной самодоста-
точностью. но почему народ россии не может вос пользоваться своими богатства-
ми? почему, скажем, в японии, которая завозит все ресурсы из-за грани цы, доходы 
на душу населения в 6 раз больше, чем в россии?

основная проблема, на наш взгляд, – несо вершенство государственных подходов 
к управле нию жизнью страны и, в частности, ее экономикой, отсутствие согласован-
ной программы действий, осу ществлять которую должны все ветви государствен ной 
власти в центре и на местах. что же должна включать в себя такая программа?

оБ амнистии каПитаЛоВ и наЛоГоВой РефоРме

головная боль нашей страны – отсутствие де нег. Между тем, по данным запад-
ных спецслужб, только на занижении физических объемов экспорта из россии не-
легально вывозится до 80 млрд долл. в год. еще около 50 млрд долл. укрывается в 
оффшор ных зонах в результате использования специальных «договорных» цен на 
экспортируемые товары. всего же объем ежегодного вывоза капитала с использова-
нием различных схем из россии оценивается экспер тами в 400–500 млрд долл., что 
вдвое превышает официально рассчитываемый ввп.

таким образом, после развала ссср из рос сии вывезено до 4 трлн долл. волна 
разоблачений российских коррупционеров, прокатившаяся по сша, швейцарии, 
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Франции, другим западным странам, вряд ли объясняется радением этих стран за чи-
стоту рядов наших бизнесменов и политиков. их задача – оставить эти деньги рабо-
тать у себя, на свои эконо мики. борьба идет не за торжество законов в россии, а за то, 
чтобы заблокировать российские деньги на западе, заморозить их у себя навсегда.

сейчас первоочередная задача, которая долж на быть решена госдумой, – при-
нятие закона об амнистии вывезенных средств. закон об амнистии должен преду-
сматривать полное освобождение от ответственности за нелегальный вывоз капи-
талов, возвращенных в страну до определенного срока. Можно ввести небольшой 
налог на возвращаемые суммы. заплатил, скажем, 18–20 % – и все деньги твои 
стали легальными. делай с ними что хочешь. Этот закон должен стать пунктом 
номер один в соз нании каждого депутата госдумы. если его не при нимаем, поток 
капиталов, ушедший за рубеж, там и останется.

вряд ли, конечно, все «сбежавшие» триллио ны вернутся по этому закону в рос-
сию, но возврат даже 1 % этой суммы даст стране порядка 40 млрд долл., что в два 
с лишним раза превосходит всю российскую задолженность перед МвФ! в россии 
сей час 10 млн так называемых челноков, очень многие из которых (не говоря уже об 
огромной массе пред принимателей самых разных масштабов) имеют счета на западе. 
в случае принятия закона им будет просто выгодно иметь деньги легально в россии.

важно также, чтобы амнистия капиталов со провождалась налоговой реформой 
и налоговой же амнистией. ведь деньги бегут за рубеж не столько из-за политиче-
ской нестабильности, сколько из-за неразумной налоговой системы. из-за того, что 
государство не в состоянии обеспечить сбор налогов со всех субъектов хозяйствен-
ной деятельности. непо сильное фискальное бремя ложится на наиболее че стных 
налогоплательщиков, отбивая у них последние стимулы к легальной деятельности. 
необходимо проявить политическую волю, навести порядок в от ношениях государ-
ства с естественными монополи ями, обеспечить сбор налогов с реальных, а не с 
«бу мажных» доходов состоятельной части российского общества. теневая экономи-
ка существует во всех странах мира, но мало где она приобретает такой размах, как 
в россии. Между тем в стране есть ресур сы и методы для того, чтобы вытащить на 
свет значительную часть теневой экономики и заставить ее платить налоги.

повысив эффективность налоговой системы, можно будет говорить и о сниже-
нии ставок налогов, о стимулировании экономического роста путем уменьшения 
обязательств предприятий перед бюд жетом. Это станет важнейшим шагом на пути 
соз дания благоприятного инвестиционного климата в россии. а амнистия капита-
лов станет серьезным дополнительным импульсом к экономическому росту.

о соБстВенности

вторая задача – провести тотальный аудит собственности. как случается такое, 
что, к примеру, «норильский никель», имевший годовой оборот в 3 млрд долл. и 
прибыль в 200 млн долл., продается на залоговом аукционе за 170 млн долл.? неф-
тяная компания Юкос с годовым оборотом 2,7 млрд долл. и прибылью 105 млн 
долл. была продана за 159 млн долл. где еще можно купить предприятие за цену, 
составляющую меньше двухлетней прибыли? Это абсурд, причем воспроизведен-
ный неоднократно и, что самое неприятное, продолжающийся по сей день.
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все знают, что квадратный метр обычной офисной площади в нью-йорке, пари-
же или токио стоит свыше 4 тыс. долл. в то же время весь ком плекс зданий управ-
ления делами президента рФ (а это 3 млн кв. м – оценивался всего в 700 млн долл. 
то есть меньше 240 долл. за метр. Между тем в этот комплекс входит и здание пра-
вительства рФ, которое оценивалось американскими экспертами в 1,2 млрд долл.

понятно, что низкая цена российской собст венности – это, прежде всего, ре-
зультат политиче ской и социальной нестабильности в обществе, не уверенности 
иностранных и отечественных инвесто ров в готовности нашего государства защи-
щать пра ва собственности.

государство обязано дать инвесторам уверен ность. однако доверие не может 
быть возрождено указом президента или постановлением правительства, для этого 
нужны годы работы, беспрекословного следования законам и выполнения властью 
всех взя тых на себя обязательств.

но уже сейчас необходимо определить реаль ную стоимость заводов, зданий, 
оборудования, зе мель, природных ресурсов – без этого невозможно ни управлять 
всем этим хозяйством, ни проводить нор мальную налоговую политику.

конечно, результаты приватизации пересмат ривать нельзя ни в коем случае, кро-
ме тех, где были нарушения законов. насильственный пересмотр дого воров, заклю-
ченных пусть даже и в ущерб государст ву, но в соответствии с установленными этим 
госу дарством правилами, – это полный подрыв доверия к россии, это потеря надежд 
на приход эффективных собственников и инвесторов в нашу экономику.

знать, сколько на самом деле стоит еще неприватизированная собственность, 
необходимо для того, чтобы прекратить разбазаривание государст венного имуще-
ства. государство также обязано знать реальную стоимость частной собственно-
сти для того, чтобы налог на имущество платился не с мифической балансовой 
оценки, а с настоящей цены заводов, зда ний, земельных участков. не умеешь на-
ладить производство на заводе, значит, не сможешь платить на лог на имущество. 
в итоге будешь вынужден не си деть как собака на сене, а уступить приобретенный 
по дешевке завод другому, более эффективному соб ственнику, 

кроме того, зная стоимость имущества, госу дарство может проводить взве-
шенную кредитную политику: выпускать облигации, обеспеченные ре альным 
имуществом (пусть пока со значительным дисконтом, т. е. скидкой от цены этого 
имущества), организовывать ипотечное кредитование и так далее.

земеЛьный ВоПРос

стране нужен рынок земли. все прекрасно знают: чтобы построить жилой дом 
или промышлен ный объект, нужно заплатить определенным людям немалую сум-
му денег, которая варьируется в зави симости от места строительства, его масшта-
бов и так далее. все знают, что цена сотки земли в ближайшем подмосковье: на ру-
блево-успенском направлении доходит до 15 тыс. долл.; на калужском – до 4 тыс. 
то есть рынок земли в россии давно существует, зем лей торгуют, только доходы от 
этого получает не государство, а отдельные его представители.

если в токио или нью-йорке квадратный метр земли стоит 300–350 тыс. долл., 
то эти деньги в случае приватизации земли получает реальный соб ственник – му-



260

ниципалитет. в россии же балансовая стоимость земельного участка ничтожна, а 
немалая разница между реальной ценой и балансовой оцен кой достается не пен-
сионерам и учителям, а кон кретным коррумпированным чиновникам.

пока нет рынка земли, не будет и эффектив ного фермерского хозяйства. ведь 
для того, чтобы крестьянин мог работать, ему нужна не только земля, но и техни-
ка, горюче-смазочные материалы, семена, инвентарь. далеко не каждый фермер 
способен ку пить все это за свой счет, большинству необходим кредит. банкиры же 
крайне неохотно выдают ссуды крестьянам, так как в нынешней ситуации ссуды не 
могут быть ничем обеспечены. в результате получа ется замкнутый круг: произво-
дительность крестьян ского труда низка, его продукт не выдерживает кон куренции 
с дешевым западным товаром (у тамош них-то фермеров таких проблем нет, да и 
субсиди руют их на славу). он не в состоянии накопить на приобретение техники 
даже в очень отдаленной пер спективе, а, значит, и возможностей для повышения 
производительности труда у него нет.

надо разомкнуть этот круг. надо сделать зем лю собственностью, чтобы ра-
ботающий на ней мог закладывать ее в обеспечение банковских кредитов. Это 
позволит запустить ипотеку, создать рынок за кладных, повысить надежность 
банковской системы. во всем мире ипотечные банки считаются одними из самых 
надежных финансовых институтов, а заклад ные облигации иногда ценятся выше 
государствен ных обязательств.

разумеется, не под всякий участок земли кре стьянин сможет получить ссуду. 
конечно, на черно земье сельскохозяйственная земля будет стоить до роже, чем в 
сибири или на севере. так, возможно, и не надо тратить деньги на освоение заве-
домо беспер спективных сельхозугодий. если в липецкой области на 1 вложенный 
в землю рубль вырастет в 10 раз больше яблок, чем в вологодской, то разумнее 
все го будет максимально развить аграрный комплекс именно в липецкой области. 
рынок лучше любого чиновника определит, где и какой продукт нужно произво-
дить. надо лишь дать ему условия для этого.

сделав землю собственностью и приняв ипо течное законодательство, можно, 
наконец, вплотную приступить и к решению жилищного вопроса. каж дый чело-
век сможет получить долгосрочный кредит банка на приобретение жилья – под за-
лог этого само го жилья вместе с участком земли, на котором оно находится.

к концу 1999 г. объем обращающихся на фи нансовом рынке сша ценных бу-
маг, обеспеченных жильем, составлял 4,4 трлн долл. то есть средний американец, 
включая младенцев, получил благодаря системе ипотеки около 15,5 тыс. долл. 
долгосрочных и недорогих кредитов, не считая простых потреби тельских ссуд 
на оплату учебы, покупку автомобилей и пр. (это еще по 4,5 тыс. долл. на душу 
населения). кстати, кредиты, полученные населением сша (как ипотечные, так 
и потребительские), составляют треть всех обязательств всех заемщиков сша, 
включая все облигации американского правительства и штатов, все обязательства 
американских банков, все кредиты, выданные американским корпорациям.

в германии кредитный рынок менее развит, но и там на строительство жилья 
банкиры выделяют огромные средства. в конце прошедшего года объем кредитов 
немецких банков, предоставленных на строительство жилья, превышал 960 млрд 
долл., или 12 тыс. долл. на одного жителя страны.
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от внедрения рынка земли выиграют не толь ко крестьяне и покупатели жилья 
(хотя и это нема ло) – выиграет вся экономика, а, значит, и все, кто в ней работает. 
ведь тогда предприятия смогут полу чать банковские кредиты под залог не только 
своего износившегося имущества, но и земли, на которой они находятся.

при должном развитии нормативной базы банки, как и в развитых странах, 
будут выпускать облигации, обеспечением которых станут служить ипотечные 
кредиты. облигации эти, в свою очередь, будут охотно приобретаться частными 
лицами, в на стоящее время хранящими свои деньги в кубышках. ведь за этими бу-
магами стоят не абстрактные активы банка или гарантии правительства, а вполне 
осязае мое имущество и, прежде всего, земля.

что деЛать с БезРаБотными?

с одной стороны, официальная безработица в россии не так уже высока – по-
рядка 11–12 % трудо способного населения. скажем, в благополучной германии 
безработица составляет 11 %, а в испании вообще 17–18 %. однако мало где без-
работица носит столь явно выраженный региональный характер.

кроме того, экономическая разруха в россии (в течение считанных лет переско-
чившей от социализма к «капитализму») сопровождается невиданным социальным 
расслоением. средний доход 10 % самых богатых граждан превышает доход 10 % 
самых бед ных в 14 раз, причем критическими уровнем рассло ения является десяти-
кратное превышение. по дан ным всемирного банка, по уровню социального рас-
слоения россия (коэффициент джинни) значительно опережает не только западно-
европейские страны, но и соединенные штаты америки. Эксперты банка отмечают, 
что дифференциация доходов и социаль ное расслоение российского общества на-
ходятся на рекордно высоком уровне среди всех стран восточ ной европы. столь 
значительный разрыв между до ходами самых богатых и самых бедных слоев насе-
ления, как в россии, наблюдается лишь в нескольких африканских государствах.

по данным того же всемирного банка, только в результате кризиса 1998 г. доля 
россиян с доходом ниже прожиточного уровня выросла с 18–21 % до 27–29 %. при 
этом в некоторых регионах, например, на дальнем востоке, доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума достигает 60–70 %.

советская практика строительства промыш ленных гигантов и городов вокруг 
них привела к по явлению на карте россии большого числа мест, где сейчас работы 
не имеет более половины населения. прежде всего, для таких регионов необхо-
дима про грамма занятости населения. посмотрите на пре красные американские 
дороги – это, в частности, ре зультат программы занятости, принятой в свое время 
президентом рузвельтом. такие программы выводили в свое время из кризиса не 
только сша, но и германию, японию, другие ныне процветающие страны.

давайте, например, построим отличные доро ги от Москвы в сибирь, на запад, 
север, юг страны. а вокруг будут обстраиваться большие и малые го рода, посел-
ки, села. и людей займем, и дело полез ное сделаем. у нас есть все: топливо, ще-
бень, само свалы, другая дорожная техника, люди. соединим все это и решим сразу 
несколько общегосударствен ных задач: свяжем страну единой сетью магистралей, 
людям работу дадим и экономический рост подстег нем.
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конечно, государственная программа занято сти потребует расходов, поэтому 
не нужно устраи вать новых баМов или поворота рек вспять. про блема безрабо-
тицы требует принятия экстренных мер только там, где есть градообразующие 
предпри ятия, находящиеся на грани закрытия. в большинст ве регионов безработ-
ные найдут себе работу, как только государство примет давно назревшие меры и 
даст возможность по-настоящему заработать рыноч ным механизмам.

в ходе решения проблемы безработицы нель зя забывать и о помощи людям, 
готовым работать, готовым учиться новому. советские вузы выпускали огром-
ное количество инженеров, которые осваивали заведомо устаревшие методы ра-
боты, позабытые на западе технологии. после перестройки многие из них стали 
продавцами, челноками. возможно, для значительной части бывших инженеров 
торговля действительно является наиболее разумной сферой приложения своих 
сил. но ведь есть среди них люди, для которых торговля на рынке или в киоске 
равно сильна забиванию гвоздей микроскопом. они готовы к сложному интеллек-
туальному труду, но им нужно помочь научиться тем специальностям, которые 
вос требованы новыми реалиями. у нас нехватка компе тентных программистов, 
экономистов, финансистов, юристов, специалистов по телекоммуникациям и 
передовым технологиям.

надо создавать региональные центры переподготовки кадров по самым ак-
туальным, наиболее вос требованным сейчас профессиям, поощрять вузы, про-
водящим такую переподготовку, не жалеть средств на оборудование институтов, 
обучающих центров, биб лиотек – все это окупится сторицей.

о РоЛи ГосудаРстВа

всемирный банк раз в год выпускает мас штабные обзоры, так называемые 
отчеты о мировом развитии, над которыми работают десятки, если не сотни его 
лучших сотрудников по всему миру. и по свящаются эти обзоры темам, которые 
представля ются всемирному банку, а, значит, и всей финансо вой элите планеты, 
наиболее актуальными. так, еще в 1997 г. всемирный банк выпустил отчет о миро-
вом развитии под названием «государство в меняющемся мире».

красной нитью этого документа является мысль об изменении роли государ-
ства в жизни стран, о том, что государство доказало свою эффек тивность и незаме-
нимость для общества. принципи альный вывод специалистов всемирного банка: 
не столь уж важно, активно или нет участвует государ ство в экономике (в разум-
ных, естественно, преде лах), а то насколько эффективно оно это делает. на ша 
практика подтверждает эту мысль на все 100 %.

вспоминается разговор с николаем констан тиновичем байбаковым, бывшим 
председателем гос плана ссср.

«– николай константинович, сколько вы со ставляли в советское время балансов?
– ну, где-то четыреста.
– а сколько, вы думаете, составляет балансов япония?
– ну, не знаю, – говорит байбаков, – наверное, двадцать-тридцать.
– двенадцать тысяч!»
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двенадцать тысяч балансов, планов, бюдже тов составляют японские чиновни-
ки. Это называется не плановое хозяйство, это называется «государст венное регу-
лирование экономики».

нам сегодня необходимо четко знать, что мы производим, что нам еще нужно, где 
у нас узкие мес та, чего не хватает на уровне каждого села, города, региона, россий-
ской Федерации. рынок способен решить многие проблемы, ликвидировать дефицит 
продуктов. но ликвидировать дефицит учителей, решить проблемы подготовки кад-
ров, справиться с до рожными пробками, обеспечить стабильность банковской систе-
мы, защитить от преступности и загряз нения окружающей среды, сделать многие 
другие важные вещи рынок пока не в состоянии. Экономи сты называют это «прова-
лами рынка». кстати, тер мин этот – не марксистский, а совершенно западный.

справиться с «провалами рынка» без государ ственного регулирования невоз-
можно. Этот факт признан всеми индустриальными странами, активно использу-
ющими госрегулирование наряду с рыноч ными механизмами.

для того чтобы государство было эффектив ным, надо пройти долгий путь. од-
нако великий путь начинается с маленького шага, как говорят китайцы. и этим ша-
гом должно стать выстраивание четкой вертикали власти, жесткое разделение сфер 
ответст венности между различными регионами. нужно четко определить, за что 
отвечает муниципалитет (на пример, за местное коммунальное хозяйство, муни-
ципальную собственность, пожарную безопасность и т. д.), за что – глава админи-
страции (например, за до роги, образование, медицину, правопорядок, эколо гию), за 
что – федеральные органы власти (армия, внешняя политика, права человека, эконо-
мические законы и т. д.). не должно остаться ни одной сферы, где бы мэр мог пере-
ложить ответственность на гу бернатора, а губернатор – на федеральный центр.

если областная администрация не заплатила зарплату учителям – ее глава дол-
жен нести за это ответственность перед судом, а не отправлять их в Мо скву на ми-
тинги с требованием отставки президента.

необходимо также внести в уголовный ко декс понятие лимита обязательств, ко-
торые может принимать на себя руководитель государственного учреждения. если 
ректор института или директор школы берет на себя (т. е. и на государство тоже) де-
нежные обязательства, превышающие установлен ные бюджетом ассигнования, он 
должен нести за это ответственность как за растрату или мошенничество. в против-
ном случае государство будет вечным должником, отвечающим за долги, сделанные 
по не домыслию или, хуже того, по злому умыслу своих служащих.

разделение ответственности должно быть в экстренном порядке подкреплено 
усилением судеб ной власти. судья должен быть зависим только от закона, но не 
от губернатора или мэра. суды должны в достаточном объеме финансироваться за 
счет средств федерального бюджета, а не бегать за подач ками к главе администра-
ции, который потом будет выигрывать в этом суде любые дела. ремонт здания суда 
за счет средств местного бюджета должен рас сматриваться как взятка – только то-
гда можно будет говорить о сильной и независимой судебной системе. именно та-
кая система позволит жестко следовать правилам игры и четко соблюдать принцип 
разделе ния ответственности властей.

усиление судебной власти, повышение неза висимости и компетентности су-
дей – это та задача, откладывать которую нельзя даже в условиях жесто чайшего де-
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фицита бюджетных ресурсов. беспомощ ный и зависимый суд – это один из основ-
ных тормозов экономического роста. такой суд не способен защитить интересы 
инвесторов, права кредиторов, заставить региональные власти соблюдать законы. 
если не хватает ресурсов для повышения дееспособ ности судебной власти, при-
дется пожертвовать чем-то другим. иначе правовой беспредел и сопутствую щий 
ему экономический хаос продлятся бесконечно долго.

ВеЛика Россия, но заВоеВать ее ПРосто

основные виды продовольственных товаров для страны – это хлеб, мясо, мо-
локо, картофель, ры ба, крупы. все это растет у нас. до революции мы заваливали 
мировой рынок дешевым и качественным зерном. сейчас 65 % этих товаров, по-
требляемых в россии, завозятся из-за рубежа. причем 75 % транс порта, использу-
емого для доставки импорта, нерос сийский.

да с нами и воевать-то не надо! достаточно просто на месяц перекрыть по-
ставки продуктов, и мы сами сдадимся на милость любой страны или корпо рации, 
которая сможет нас накормить.

как обеспечить продовольственную безопас ность страны? прежде всего, 
отдать землю в частные руки, чтобы крестьянин мог получить под нее кредит, ку-
пить на него горючее, технику, зерно, и вы ращивать все, что на ней растет и поль-
зуется спро сом на рынке. не пойдет дело у него, не сможет вер нуть кредит – банк 
возьмет землю и продаст ее (опять же в кредит) более трудолюбивому и способ-
ному фермеру или внесет этот участок в качестве пая в сельскохозяйственное 
предприятие. пусть, в конце концов, там крестьяне объединяются в колхозы, но не 
насильно, а по принципу экономической выгоды.

кроме того, нужно четко понимать, что мало где производство важнейших ви-
дов сельскохозяйст венных продуктов полностью отдано на откуп ры ночным ме-
ханизмам. по некоторым данным, страны европейского союза тратят до 7 млрд 
долл. в год на субсидии своим фермерам. естественно, что при та кой господдерж-
ке и западных технологиях, они про изводят продукты, способные конкурировать с 
про дукцией российского фермера.

после того как будет создано правовое поле для ипотеки и эффективной защи-
ты прав собствен ности фермеров, не стоит отгораживать продуктовый рынок же-
лезным занавесом из таможенных пошлин. однако в отношении некоторых, базовых 
товаров, символизирующих продовольственную безопасность россии, государство 
должно проявлять особое вни мание. если западноевропейские и американские фе-
рмеры, субсидированные своими правительствами, будут поставлять в россию хлеб, 
картофель, некото рые виды мяса и других основных продуктов по дем пинговым це-
нам, правительству придется установить минимальный уровень цен на эти товары 
и соответствующие этому уровню импортные пошлины. Это нужно для того, чтобы 
сделать отечественный агро промышленный комплекс конкурентоспособным, а рос-
сию – страной, способной обеспечить свою про довольственную безопасность.

не стоит забывать и о других распространен ных в мире методах поддержания 
собственного сель ского хозяйства – субсидиях производителям и уста новлении 
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минимальных закупочных с гарантирован ным объемом выкупа продуктов у фер-
меров и колхо зов. крестьянин должен знать, что его труд необхо дим стране и будет 
вознагражден по достоинству. а страна должна быть уверена в том, что способна 
про кормить сама себя.

заниматеЛьная аРифметика

население соединенных штатов америки со ставляет 270 млн человек. при 
этом бюджет феде рального правительства сша – 1,7 трлн долл. в шта те нью–
йорк проживает немногим более 10 млн чело век, а бюджет этого штата превыша-
ет 40 млрд долл. в Финляндии население составляет 5 млн человек; бюд жет цен-
трального правительства – 40 млрд долл.

как же выглядит россия на этом фоне?
население нашей страны, как мы знаем, 146 млн человек; федеральный бюд-

жет составляет 27 млрд долл. итого в россии расходы государственного бю джета 
на душу населения в 34 раза меньше, чем в сша и в 43 раза меньше, чем в Фин-
ляндии. а мы говорим, что наше государство собирает слишком большие налоги.

другой пример. в тех же сша наличная де нежная масса (без учета денег в 
кассах банков) со ставляет 570 млрд долл., в Финляндии – 3 млрд долл. в россии – 
9 млрд долл. итого на одного россиянина приходится 61 долл. налично-денежной 
массы, на одного финна – 583 долл., на одного американца – 2,2 тыс. долл. заме-
тим, что в россии в отличие от Финляндии и сша (где на каждом углу банко-
маты и аппараты по обработке кредитных карт) наличные являются фактически 
единственным способом опла ты товаров и услуг физическими лицами.

чем оБесПечить РуБЛь?

проведя аудит собственности, можно будет составить реестр национального 
богатства страны. и тогда мы сможем обеспечить национальную валюту россии – 
рубль – реальными ресурсами: федеральной собственностью, полезными ископае-
мыми, россий скими технологиями.

рубль, подкрепленный всеми ресурсами стра ны, это более чем устойчивая ва-
люта. никакой дол лар или евро с ним не сравнится, потому что богата россия и 
никто этого богатства не отнимет. по меж дународным оценкам, запасы природных 
ресурсов и разведанных полезных ископаемых в россии состав ляют 32–35 трлн 
долл. вот вам и золотой рубль.

конечно, обеспечение рубля природными ресурсами – понятие довольно 
условное. необходима технология, которая бы соединила наши несметные богат-
ства с нашей куцей денежной массой. такая технология известна и активно ис-
пользуется в цивилизованных странах, называется она кредитование экономики 
центральным банком. только не надо путать это с рефинансированием коммерче-
ских банков, практикующимся у нас в смехотворном масштабе.

рефинансирование банков – это когда цб вы дает банкам кредиты за счет тех 
средств, которые эти самые банки у него и держат на корреспондентских счетах, 
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в обязательных резервах, в срочных депози тах. а кредитование экономики – это 
эмиссия денег, обеспеченных не честным словом государства, а обя зательствами 
реальных предприятий, производящих и успешно продающих реальные товары за 
реальные деньги.

традиционно кредитование экономики осу ществляется в форме переучета век-
селей: предпри ятие в обмен на поставляемый товар выдает своему поставщику не 
деньги, а долговую расписку (век сель), поставщик с небольшой скидкой продает 
ее коммерческому банку, который, в свою очередь, пе репродает вексель централь-
ному банку. именно век селя предприятий реального сектора – тот актив, под кото-
рый можно выпускать деньги в тех масштабах, которые нужны экономике.

в россии же за десять лет существования ры ночной банковской системы пере-
учет векселей налажен так и не был, а рубли эмитировались для вы дачи заведомо 
безвозвратных кредитов Минфину (что приводило к инфляции) либо для покупки 
ино странной валюты (что было равносильно перелива нию из пустого в порожнее, 
так как денег от этой процедуры в экономике не прибавлялось).

необходимо создать систему переучета векселей надежных заемщиков, для на-
чала хотя бы экспортеров. Это даст банкам дополнительные ресурсы для кредито-
вания непроизводителей, ориентированных на внутренний рынок. Это позволит 
снизить процентные ставки, сделает банковский кредит дос тупным для предприя-
тий и населения, высвободит ресурсы для экономического роста.

помимо переучета векселей, необходимо принять меры к расширению кредит-
ной активности банковского сектора. девальвация открыла для российских пред-
приятий новые конкурентные возможности. однако воспользоваться ими в полной 
мере смогла лишь небольшая часть российских предпринимателей. остальным 
просто не удалось адекватно расширить производство, поскольку они не имели 
доступа к финансовым ресурсам.

как известно, финансирование осуществляется двумя основными способами: 
средствами собственников предприятия (выпуск акций, расширение состава пай-
щиков, довнесение денег в уставной капитал) и заемными ресурсами (банковские 
и коммерческие кредиты, продажа облигаций и векселей и т. д.). 

привлечение серьезных инвестиций через вы пуск акций в настоящих услови-
ях практически нере ально: действующие собственники боятся потерять контроль 
над предприятием, высшие менеджеры – лишиться работы, инвесторы – не полу-
чить ни денег, ни доли в реальных прибылях компании, ни контро ля над ее управ-
ляющими. в этой области задачами государства являются: совершенствование 
налогово го режима; повышение информационной прозрачно сти компаний; разра-
ботка эффективных механизмов защиты прав акционеров.

крайне медленными темпами идет и развитие рынка корпоративных облига-
ций, во многих странах (в частности, в сша) являющихся основным источ ником 
заемного капитала компаний. поэтому в бли жайшие несколько лет главным ис-
точником заемных ресурсов для предприятий останется банковское кре дитование. 
соответственно, от состояния банковской системы будут во многом зависеть тем-
пы экономи ческого развития россии.

российские же банки занимаются кредитовани ем неохотно. кредиты, предостав-
ленные банками рФ экономике, составляют около 15 % ввп. для сравне ния: в сша 
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аналогичный показатель равен примерно 70 %; в японии – 55 %; в среднем по стра-
нам евросою за – 125 %. далеко вперед ушли и наши бывшие парт неры по соцлагерю. 
в чехии отношение кредитов эко номике к ввп составляет 60 %, в польше – 35 %.

вялая кредитная активность российских бан киров имеет две основные при-
чины. первая – нежелание банков рисковать доверенными им деньгами, высокий 
уровень кредитных рисков.

в настоящее время активы отечественных бан ков лишь на 30 % состоят из креди-
тов предприятиям и организациям (что в 1,5–2 раза ниже доли кредитных портфелей 
в активах банков западной европы). огро мные средства банкиры держат за рубежом, 
в иност ранных активах (около 25 % активов), поскольку опаса ются за судьбу россий-
ского рубля, российского рынка и вообще российской экономики. надо обеспечить 
бан кам стабильность, защиту их интересов внутри страны: тогда у них будет стимул 
инвестировать в россии, где процентные ставки существенно выше, нежели в запа-
дной европе и америке. прирост кредитных вложений только от перераспределения 
структуры активов в ре зультате снижения рисков составит, как минимум, 50 %.

впрочем, основная проблема в снабжении экономики заемными средства-
ми – это не консерва тизм банкиров, а элементарная нехватка у них денег. акти-
вы российских банков составляют менее 40 % ввп страны. Это один из самых 
низких показателей в мире. скажем, среди стран ес минимальное соот ношение 
банковских активов и ввп зафиксировано в греции, но и там оно в два с лишним 
раза выше рос сийского – 102 % (на начало 1998 г.). в Эстонии ак тивы банков со-
ставляют 65 %, в литве – 110 % ввп.

отсутствие денег у российских банков явля ется, прежде всего, результатом не-
доверия к финан сово-кредитному сектору российской экономики. на селение, па-
мятуя о конфискационных денежных реформах и периодически рушащихся фи-
нансовых пи рамидах, крайне неохотно кладет свои сбережения в банки. если, к 
примеру, в германии банковские де позиты граждан составляют около 95 % их го-
дового дохода за вычетом налогов, то в россии этот показа тель равен 11 %. в сша 
вклады населения в отноше нии к доходам равны 55 %, в Эстонии – 25 %.

возвращение доверия граждан к банковской системе должно стать одним из 
краеугольных камней экономической политики государства в ближайшие годы. 
не надо тратить огромные деньги на помощь банкам-банкротам, создайте условия 
нормальной ра боты действующих банков. необходимо внедрить государственную 
регистрацию залогов (а там где она есть – максимально ускорить и упростить все 
проце дуры), повысить эффективность работы судебной и исполнительной систе-
мы, создать стимулы для по вышения финансовой прозрачности корпораций.

чтобы люди не боялись держать деньги в рос сийских банках, не надо ограничи-
вать участие круп ных иностранных корпораций в банковских капита лах на террито-
рии нашей страны. при условии, что деньги, привлеченные ими от россиян, должны 
инве стироваться в российскую же экономику. если чело век боится нести свои деньги 
в банк, контролируе мый российским капиталом, пусть он доверит их российскому же 
банку, принадлежащему зарубежной финансовой корпорации с мировым именем.

впрочем, в россии еще далеко не исчерпан резерв мер по повышению доверия 
к собственной банковской системе. в частности, как можно скорее следует при-
нять закон об обязательном гарантирова нии банковских депозитов, ужесточить 
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банковское и уголовное законодательство так, чтобы банкиры вол новались за судь-
бу вверенных им сбережений больше, чем за собственные виллы и автомобили.

только принятие закона о государственном гарантировании депозитов позво-
лит в течение года удвоить объем средств населения в банках, т. е. бан киры смо-
гут увеличить объемы кредитования отече ственной промышленности в 1,5–2 раза.

принципиально важно также, что гарантиро вание депозитов позволило бы суще-
ственно удли нить сроки привлечения ресурсов. сейчас обязатель ства сроком свыше 
года составляют менее 15 % всех привлеченных средств российских банков. естест-
венно, что долгосрочное кредитование (необходимое предприятиям для освоения но-
вого оборудования и передовых технологий) в таких условиях – крайне рискованное 
занятие. к примеру, в обязательствах банков Фрг доля ресурсов сроком погашения 
более 2 лет равна 44 %. результат: если в россии доля дол госрочных кредитов состав-
ляет около 39 % банков ского кредитного портфеля, то в германии – 86 %.

Россия – стРана Без ГРаниц

ежегодный объем рынка телевизоров в россии составляет 3–3,5 млн штук; 
при этом официальный импорт и внутренне производство – около 400 тыс. штук. 
остальные 2,5–3 млн телевизоров попадают в страну нелегально.

другой пример. в россии ежегодно регистри руется около 3 млн автомобилей. 
при этом легаль ный ввоз составил 75 тыс., а российские заводы про извели около 
1 млн. откуда взялись еще 2 млн ма шин?

похожая ситуация с компьютерами и прочими дорогими потребительскими то-
варами и продуктами.

у кого-то не хватает воли для наведения по рядка на таможне, у кого-то – муд-
рости для принятия более разумного таможенного законодательства и новых та-
рифов. в результате страдают все: и бюд жет, и предприниматели, и потребители.

ПРоизВодитеЛя нужно защищать

надо прямо признать, что протекционизм как мера по защите отечественно-
го производителя – это лекарство. как и всякое лекарство, протекционизм хорош 
в свое время и в меру. чрезмерный протек ционизм – это уже не лекарство, а яд, 
наркотик, при выкнув к которому экономический организм страны оказывается не-
способным без него существовать и обречен на прозябание.

в то же время полностью открыть сейчас рос сийский рынок для западных то-
варов – значит, на всегда зафиксировать положение нашей страны как сырьевого 
придатка индустриального мира. Этого допустить нельзя.

государство должно четко определить, какие именно отрасли оно намерено 
развивать. в чем мы были не правы в ссср? в том, что пытались делать все сами: 
и ракеты, и микропроцессоры, и автомоби ли, и кукурузу на севере выращивать. 
Между тем некоторые отрасли либо вообще не имеют смысла в силу природных 
особенностей (в сельском хозяйстве, прежде всего), а в некоторых направлениях 
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другие страны настолько обогнали нас и весь остальной мир, что правильнее будет 
пользоваться результата ми их успехов, не пытаясь изобрести велосипед.

к примеру, потенциально в россии вполне конкурентоспособны – авиастрое-
ние, космическая промышленность, биотехнологии, военно-промы шленный 
комплекс. есть и другие успешные отрас ли. их надо развивать, их надо умеренно 
защищать от иностранной конкуренции. для них можно пре дусмотреть налоговые 
льготы, государственные га рантии по кредитам, поддержку их интересов на внеш-
нем рынке, дополнительные субсидии на обу чение специалистов этих отраслей, 
импортные по шлины.

но есть ведь и откровенно провальные отрас ли, поддержка которых – пустая 
трата народных де нег. к примеру, в управлении делами президента пять тысяч 
легковых автомобилей. и каждый год мы закупали тысячу «волг», половину кото-
рых сразу же приходилось ремонтировать.  

причем разница в производительности труда в западном и российском автодро-
ме колоссальна! ев ропейские автопроизводители тратят на изготовление одного 
легкового автомобиля в среднем 28 человеко-часов, японские – 17,5 человеко-ча-
сов. автоваз в 1997 г. на производство одной машины «восьмой» или «девятой» 
моделей тратил 150 человеко-часов, на производство одной «классической» моде-
ли – 450 человеко-часов. трудовые затраты газа на произ водство одной «волги» 
3110 составляли тогда же 420 человеко-часов.

и финансовые ресурсы у западных компаний огромны. у российского авто-
производителя один путь – интеграция в международные автоконцерны. как, ска-
жем, чешская «шкода» или восточногерман ский «трабант», которые после прода-
жи «фольксва гену» начали делать конкурентоспособные машины, продающиеся 
не только на востоке, но и на западе. и чем скорее произойдет эта интеграция, тем 
лучше будет и для российской экономики, и для российско го потребителя.

ведь уже сейчас российские заводы делают запчасти и комплектующие для ино-
странных машин, а некоторые уже и собирают иномарки полностью. «ауди» заку-
пает в саратове агрегаты для своих ма шин. недавно введен в строй завод бМв в 
калинин граде.

и вовсе не обязательно требовать с иностран цев огромные деньги за наши заво-
ды. определили список приоритетных отраслей, для остальных убираем импортные 
пошлины, после чего тот, кто не сможет выжить, банкротится. если главным креди-
тором завода-банкрота будет государство (по нало говым платежам), то оно, найдя 
подходящего ино странного инвестора, может продать ему этот завод за 1 рубль, как 
это было, например, в бывшей гдр, предприятия которой продавались за 1 марку. 
глав ное условие – инвестор должен сделать так, чтобы завод работал, платил налоги 
и заработную плату. и не надо никаких липовых инвестиционных конкур сов, выпол-
нение которых сейчас – чистая формаль ность. платит вовремя налоги и зарплату – 
пусть ра ботает, не платит – опять банкротим и находим ново го владельца.

Мы обречены на интеграцию, и не надо пу гаться иностранных инвесторов. 
если это не спеку лянт, а покупатель завода, то его задача совпадает с нашей – что-
бы заводы работали, а люди покупали их продукцию.

задачей государства должно стать стимулиро вание экономического роста в от-
раслях с высокой до лей добавленной стоимости и содействие инвестици ям. даже 



270

в благополучном 1999 г. объем инвестиций вырос всего на 1 %, причем по срав-
нению с 1997 г. ин вестиции в основной капитал сократились на 6 %. впрочем, 
важно не столько сокращение абсолютного объема инвестиций, сколько снижение 
их доли в ввп, принявшее особый размах в 1998–1999 гг. по данным Междуна-
родного валютного фонда, в среднем в мире доля инвестиций в основной капитал 
составляет 22–23 % ввп (а в развивающихся странах европы –31–33 % ввп). 
в россии же в 1998–1999 гг. инвестиции составляли менее 16 % ввп (против 25–
27 % ввп в 1993–1995 гг.).

низкая инвестиционная активность россий ских компаний тем более опасна 
для экономики, что основные фонды отечественной промышленности, за редким 
исключением, сильно изношены, а используемые в россии технологии зачастую 
дают возмож ность производить лишь отрицательную добавлен ную стоимость. 
в результате многие предприятия оказываются рентабельными только в случае 
зани женных тарифов на электроэнергию, газ или желез нодорожные услуги. по 
данным Минэкономики, из нос основных фондов в газовой промышленности со-
ставляет 47 %, в нефтедобывающей – 59 %, в неф теперерабатывающей – более 
65 %. госкомстат оце нивает среднюю степень износа основных фондов в россий-
ской промышленности в 53 % (против 26 % в 1970 г.). средний срок службы обору-
дования, по данным статистики, в конце 1998 г. в россии превы шал 16 лет (против 
8 лет в 1970 г.).

государство обязано содействовать сохране нию и развитию научного потен-
циала нации. госу дарственные ассигнования на науку составляют се годня менее 
0,5 % ввп россии (причем критически низким признается уровень – 2 % ввп). 
в результате отечественной промышленности приходится доволь ствоваться вне-
дрением зарубежных технологий, ус таревших много лет назад. в такой ситуации 
единст венным конкурентным преимуществом российской экономики может ока-
заться ее способность эксплуатировать природные ресурсы без оглядки на эколо-
гию и дешевую рабочую силу. тем самым подрыва ется воспроизводство двух важ-
нейших экономиче ских факторов: природных ресурсов и квалифициро ванного 
труда.

еще основоположник английской классиче ской политэкономии уильям петти 
говорил: «труд – отец богатства, а земля – мать его». делая наш труд примитив-
ным, а землю – истощенной, мы лишаем богатства не столько себя (на наш век 
природных ре сурсов хватит), сколько наших детей и внуков. и тот промышленный 
рост, который мы наблюдаем в по следние 1,5 года, является полным подтвержде-
нием сказанного, ибо основа его – высокие цены на нефть и низкий реальный курс 
рубля, означающий нищен ские зарплаты и пенсии россиян. наша неотложная за-
дача – использовать полученную фору и реализо вать наш потенциал, ибо второго 
шанса для россии может уже не быть.

разумеется, что все вышесказанное – это обо бщенные способы решения 
проблем. но их вовсе не трудно перевести в конкретную и очень реальную про-
грамму действий. для этого требуется лишь од но – государственная воля людей, 
наделенных выс шей законодательной и исполнительной властью. а народ с удо-
вольствием засучит рукава и активно примется за работу. народ наш очень исто-
сковался по делам, которые могли бы улучшить его жизнь.
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парадигМа нового Мирового порядка и россия

ВВедение

процветание или катастрофа – таковы альтернативы, с которыми столкнулось 
человечество, вступая в тре тье тысячелетие. и выбор одной из этих альтернатив 
зависит от торжества разума и науки или мракобесия и ди летантизма руководи-
телей властных структур как нацио нальных сообществ, так и мирового сообще-
ства в целом.

на мир стремительно надвигается системный кри зис – экологический, демо-
графический, финансово-экономический, духовный, наконец, кризис распреде-
лительной системы современного капитализма.

накопленные арсеналы ядерного, термоядерного, нейтронного, химического и 
биологического оружия, будучи задействованы, могут уничтожить не только все 
живое на планете земля, но и планету земля.

сложилась и расширяется система международно го, в том числе государ-
ственного терроризма. достиже ния биогенетики в руках небольшой группы 
террорис тов, при весьма ограниченных финансовых затратах (по подсчетам спе-
циалистов $500 млн), позволяют уничто жить все живое на целых континентах 
нашей планеты.

сша формируют переход к монополярному миру, ставя своей конечной це-
лью установление мирового гос подства, подчинение своему неконтролируемому 
дикта ту самых различных стран и народов.

оон и совет безопасности, призванные способст вовать мирному реше-
нию международных проблем, в условиях открытого перехода нато к силовым 
действи ям в интересах сша оказались недееспособными.

настоящая работа подготовлена при участии в.в. локосова и в.в. Мартыненко.
впервые в истории человечества под политическим на жимом сша четырна-

дцать государств без какого-либо юридического обоснования (соответствующего 
между народному праву) подвергли расстрелу одну страну – Югославию. причем, 
возможный расстрел и других стран, политика которых не отвечает интересам 
сша, клинтон, вопреки общественному мнению сша, пы тается сделать обыч-
ным явлением в международной жизни. практика показывает, что сша посте-
пенно превращаются в империю зла, а нато в международ ного жандарма этой 
империи.

нормой международной жизни становится соци альная демагогия. выступая 
якобы против расовых чис ток албанского населения в косово, нато закрывает гла-
за на расовые чистки сербского населения в этом ре гионе. агрессия нато в Юго-



272

славии, если ей своевре менно не дать юридическую оценку, чревата непредска-
зуемыми катастрофическими последствиями для всего человечества.

объектом первостепенной важности геополитичес кой стратегии сша стано-
вится россия, являющаяся, по мнению американских экспертов, основным препят-
ствием на пути реализации сша их «геополитических и национальных интере-
сов». основные признаки этой стратегии:

■ поддержка всеми возможными средствами «аген тов влияния» и «пятой ко-
лонны» в россии, оказавших ся 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 и для массированного проникновения американ ского капитала с зада-
чей скупки и последующей ликви дации конкурентоспособных предприятий и 
отраслей экономики;

■ стимулирование центробежных тенденций, со здание территориальных об-
разований, на конфедеративной основе, относительно слабо связанных с цент ром;

■ противостояние любым тенденциям реинтегра ции постсоветского про-
странства, в первую очередь, с белоруссией, украиной, казахстаном;

■ создание лобби в различных правительственных структурах, блокирующих 
любые попытки сближения россии с Югославией, китаем, индией, ираком и др.;

■ массированная кампания в сМи против сотруд ничества россии с ираном в 
сфере ядерной энергетики и совместного освоения нефтегазовых месторождений 
на иранской территории, призванная вызвать недоверие к внешней политике рос-
сии;

■ инспирирование заявлений а. лебедя, последующее выступление на слуша-
ниях в конгрессе сша российского дельфинолога а. яблокова по поводу якобы 
бесхозных «ядерных чемоданчиков»;

■ усиление нажима на союзников с целью добить ся форсированного решения 
вопроса о расширении нato, в том числе приема в блок прибалтийских стран;

■ демонстративная, с упором на военно-политические аспекты, интенсифика-
ция контактов с украи ной, азербайджаном, грузией и т. д.

идеологи перестройки, младо- и псевдореформаторы – горбачев, попов, шу-
мейко, гайдар, чубайс, лифшиц, авен, кириенко, немцов, Федоров, яковлев и 
многие другие.

основным разработчиком «новых подходов» к россии является цру при ак-
тивном участии других спецслужб и основных государственных учреждений – бе-
лый дом, госдеп, пентагон, министерство финан сов. (по существующей в сша 
практике, непосредственная подготовка таких крупномасштабных акций пору-
чается подразделению цру «специальные операции». по данным на 1996 год: 
штат – от 1,5 до 2 тыс. сотрудников, годовой бюджет – порядка 1,2 млрд долла ров. 
в дальнейшем к непосредственной реализации подключаются официальные ве-
домства и лица, вплоть до президента страны.)
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другие, с пеной у рта отстаивавшие правомерность про водимого ими курса 
«перестройки» или «реформирова ния», в настоящее время делают вид, что разру-
шение российского государства и российской экономики это дело не их рук, заяв-
ляют о деградации россии и вновь пытаются учить народы россии, как им строить 
свою го сударственность и общественное бытие. нет даже ма лейшего намека на 
ответственность за свои действия, приведшие страну к состоянию социальной 
катастро фы в период их пребывания у власти.

Многочисленные программы выхода россии из кризиса, взятые на вооружение 
столь же многочислен ными партиями и движениями, на словах обещают на родам 
россии «счастливое будущее» (будь то капита лизм, народный капитализм, госу-
дарственный капита лизм, капитализм с человеческим лицом, социализм с чело-
веческим лицом, новый социализм, социал-демо кратический социализм и т. д.) на 
деле борются за власть, свои групповые интересы и ничего, кроме нового этапа в 
разграблении богатств, россии не принесут.

Многие спасители россии руководствуются не ра зумом, а личными интере-
сами, амбициями, их социаль ные действия основаны не на данных науки, а на 
диле тантизме. все это, в конечном счете, оборачивается против народа. взять хотя 
бы налоговую политику. госу дарственная дума, а в ней большинство составляют 
«спасители» россии, принимает закон о новом налого обложении на недвижимость 
и частные автомобили. за думываются ли они о том, сколько людей будет разоре-
но, сколько погибнет от стрессов, сколько покончит жизнь самоубийством, сколько 
попадут в психиатрические больницы, как резко увеличат свое материальное поло-
жение мафиозные и коррумпированные структу ры? государственная дума может 
принять любой закон. но непреложным правилом является то, что вновь при нятый 
закон не может иметь обратной силы. только в данном случае можно говорить о 
правовом государстве и возможности обеспечить социальную стабильность.

социальные действия властных структур не долж ны вступать в противоречие 
с социальными ожиданиями людей. люди должны быть уверены в своем буду щем.

итак, речь идет о судьбе мирового сообщества и о судьбе россии. Эти судьбы 
на пороге третьего тысяче летия оказались тесно взаимосвязаны.

россия хочет жить в дружбе и согласии со всеми странами и народами. она не 
желает и никогда не будет навязывать свою волю, свой стиль жизни, свой ментали-
тет другим. но она никогда не допустит вмешательства и в свои собственные дела.

история распорядилась так, что от судьбы россии зависит судьба мирового со-
общества. если россия покорится и позволит реализовать основные принципы гео-
политической стратегии сша, то существование мирового сообщества окажется 
под угрозой. китай, на пример, без военного конфликта американцам развалить не 
удастся. антиамериканизм станет основным прин ципом внешней политики мно-
гих государств. терроризм выйдет из-под международного контроля. Мир погру-
зится в состояние анархии с гибельными последствиеми для нашей планеты.

выход один: перейти к созданию новой системы международного порядка, 
основанного на гуманизме; пре кратить попытки развала и ликвидации россии как 
едино го государства; способствовать переходу россии к государ ственному и об-
щественному обустройству в соответствии с ее традициями и волеизъявлением ее 
народов.
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i. социаЛьные ПосЛедстВия неоЛиБеРаЛьноГо 
мифотВоРчестВа

1999 год является знаковым годом для россии – годом оценки пройденного 
восьмилетнего пути реформирова ния страны и годом осмысления перспектив ее 
разви тия в XXi веке.

национальная катастрофа, о которой предупрежда ли российские и зарубеж-
ные здравомыслящие ученые и политики, начиная с 1991 года, фактически разра-
зилась над россией. с первых шагов преобразований стали ре льефно обозначать-
ся реальные, а не мифические, скры тые от народа, цели и задачи неолиберального 
рефор мирования страны. кризис 17 августа 1998 года – это не результат недее-
способности трехмесячного прави тельства с. кириенко, а следствие сознательной 
деятель ности сменявших друг друга властных структур россии, начиная с пре-
мьерства е. гайдара.

главная причина сложившейся в настоящее время катастрофической ситуации 
в стране заключается в том, что изначально был взят курс на полный демонтаж 
эко номической, социальной и политической структуры страны. в известной сте-
пени этот курс был оправдан. его быстрое осуществление не дало возможности 
отстра ненной от власти партократии консолидироваться и по вернуть колесо исто-
рии вспять.

в то же время, положив в основу неолиберальные принципы (кстати ска-
зать, не реализованные полностью ни в одной стране мира), связанные с полным 
устране нием государства из экономической сферы общества, неолибералы, воль-
но или невольно, придали этому про цессу стихийный, дестабилизирующий харак-
тер. Эта дес табилизация значительно усиливалась систематически ми компромис-
сами неолибералов, ставших во главе исполнительной власти, с президентом и его 
администра цией. вмешательство последних в деятельность правительства (прези-
дентские резолюции по экспортным льготам, налоговым льготам и др.) качествен-
но деформировали проводимые неолиберальные реформы.

вместо ожидаемых реформ, целью которых должен был стать человек – рост 
его благосостояния и его духовное и нравственное развитие, начался антинацио-
нальный передел государственной собственности, кото рый принял криминальный 
характер. и в этот процесс включились в равной степени как дельцы теневой эко-
номики, криминогенных и бывших партократических структур (последних вполне 
устраивал переход от рас поряжения собственностью к владению этой собствен-
ностью), так и сами неолибералы. и как неизбежный результат этого:

■ начался процесс бандитского накопления перво начального капитала, полу-
чивший название «черной приватизации», осуществляемый за счет криминально-
го присвоения государственной собственности и денеж ных накоплений населе-
ния;

■ сложился мощный сектор криминальной и, уже на ином качественном уров-
не, теневой экономики;

■ началось беспрецедентное разрушение промышленного и аграрного произ-
водства;

■ произошло обвальное расслоение населения на сверхбогатых и сверхбедных;
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■ широко развернулась необоснованная и бесконт рольная распродажа недви-
жимости и сырьевых ресурсов страны;

■ произошли изменения в сторону авторитарности конститу ции российской 
Федерации, принятой 30 % населения (при ознакомлении 1 % населения);

■ началось фактическое ослабление государственной власти и усиление при-
шедшей к власти, в ряде случаев, криминальной буржуазии;

■ началась утрата народом основных социальных прав и до стижений; страной 
фактически потерян статус великой державы.

все это предопределило курс на экспортно-сырье вое развитие страны, что 
имеет своим главным следстви ем:

а) насильственное подавление творческого по тенциала народа, который, как 
известно, внес неоцени мый вклад в развитие мировой культуры, науки и техни ки;

б) непосильное налогообложение на все произ водственные отрасли;
в) дальнейший развал страны как централизо ванного государства;
г) превращение государства в своеобразную сы рьевую колонию запада со все-

ми вытекающими отсюда последствиями.
подмена либерализма неолиберализмом в сочета нии с правовым беспределом 

различных ветвей власт ных структур стали не только тормозом на пути перехо да к 
либеральной экономике, но и сделали этот переход невозможным.

одним словом, в результате разноплановых действий властных структур, лич-
ностей, включенных в эти структуры и преследующих материальные или амби-
циозные цели, игнорирование исполнительной властью данных науки, в россии 
сложилось общество и экономика, к которым ни кто не стремился и которых никто 
не хотел.

более того, в настоящее время обнаружилась тенден ция углубления социаль-
ного и экономического кризиса вплоть до перерастания его в национальную ката-
строфу.

наряду с бесспорными положительными результатами реформирования (слом 
тоталитарно-политической и административно-приказной экономической систе-
мы, ликвидацией дефицита на потребительские товары отменой цензуры и т. д.) 
мы имеем:

■ в области экономической – практически отсутст вие реальной рыночной эко-
номики, основанной на кон куренции в сфере товарного производства и, как след-
ствие, беспрецедентное падение промышленного и сель скохозяйственного произ-
водства, свертывание наукоем ких отраслей хозяйства и новых технологий, разрыв 
су ществовавших хозяйственных связей между бывшими союзными республика-
ми – ныне самостоятельными государствами – членами снг (см. приложение 1);

■ в области социальной – забвение идеи социаль ного и правового государства, 
резкую поляризацию об щества на сверхбогатых и очень бедных, рост девиантно-
го поведения и криминализация всех сфер обществен ной жизни, развязывание и 
обострение социальных и межнациональных конфликтов, ухудшение физического 
и нравственного здоровья народа, сокращение рождае мости, продолжительности 
жизни, резкий скачок смерт ности населения;

■ в области духовной – крушение традиционных для российского общества 
нравственных ценностей, на саждение западных, чуждых российскому менталите-
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ту, стандартов культуры, снижение общей образованности, упадок национальной 
культуры и отечественной науки, физическую и моральную деградацию личности;

■ в области международной – серьезное обостре ние обстановки в европе и 
мире, снижение роли и авторитета россии в решении международных проблем, 
практическая потеря возможности защиты собственных интересов и противодей-
ствия гегемонистическим стремлениям сша и нато в их борьбе за мировое гос-
подство.

более двадцати предельно-критических показате лей социально-экономиче-
ского развития (см. приложе ние 2), по данным наших ученых, позволяют сделать 
вывод, что россия вплотную подошла к той последней чер те, выход за которую 
означает разрушение важнейших сфер ее жизнедеятельности. но это только один 
аспект сложившейся ситуации. ее другой аспект состоит в том, что идет ускорен-
ный процесс психической, нравствен ной, физической деградации человека, резкое 
снижение его жизненного уровня. значительная часть населения страны, при не-
виданном обогащении другой, при пре ступном попустительстве государства ока-
залась ограб ленной.

охвативший страну кризис является не только финансово-экономическим, как 
это пытаются представить идеологи неолиберальных реформ и заангажированные 
средства массовой информации, но и системно полити ческим.

причины сложившейся ситуации очевидны. они – не результат воздействия 
каких-то бессознательных или стихийных сил, а конкретных социальных дей-
ствий кон кретных людей, включенных во властные (политические) структуры. 
именно их осознанные или ошибочные дей ствия, совершенные в личных интере-
сах или вследствие некомпетентности, закономерно привели к той социально-по-
литической и социально-экономической ситуа ции, которую мы имеем. групповые 
и личные интересы возобладали над интересами государства, общества и на рода; 
коррупция и рэкет сорвали перестройку экономи ческой жизни; заимствование 
западного образа жизни разрушало национальную культуру, а предостережения и 
рекомендации российских ученых не принимались во внимание.

на наш взгляд, не либеральная экономическая рефор ма потерпела крах в рос-
сии, а потерпели крах неолибера лы, которые, следуя указаниям зарубежных псев-
доученых и заангажированных политиков, оказались неспособными осуществить 
эти реформы и, вследствие этого, их дея тельность приняла антинациональный ха-
рактер.

либеральная экономика – это свобода экономиче ской деятельности, не иду-
щая вразрез с национальными интересами государства и народа. неолиберализм 
в эко номике – это экономический беспредел, не считающий ся с этими интереса-
ми. чем меньше запретов на дея тельность предпринимательских структур, чем 
меньше помех свободе конкуренции, тем более либеральной яв ляется экономи-
ческая система. с экономическим либе рализмом связано относительно меньшее 
распределе ние ввп через бюджет, что предполагает меньшие на логи, меньший 
объем субсидий и централизованных кредитов, большую свободу внешнеэконо-
мической дея тельности и т. д. но в то же время государство не может быть безраз-
личным к своим гражданам и самому себе. здесь речь идет и об экономической и 
национальной безопасности (государство определяет экономические и синологи-
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ческие приоритеты) и о жизнеобеспечении народа (государство оказывает опре-
деленное воздействие на социальную ориентированность экономики). именно 
поэтому неолиберализм можно определить как очередной социальный миф, а ли-
берализм как социальную реальность.

в россии сложилась трагическая неординарная социально-экономическая и 
социально-политическая ситуация, выход из которой может быть найден только 
на основе принятия нетрадиционных решений.

в этих целях следует определить реальные истоки совершенных ошибок и на-
метить четкую программу конструктивных действий.

увлечение идеями радикального реформирования россии по западному эко-
номическому типу привело к тому, что в стране за время реформ сложилась еще 
болеe затратная, чем во времена ссср, экономика, которая функционирует лишь 
за счет проедания национальных ресурсов и финансовых заимствований у запада.

в результате произошло резкое снижение эффективности производства и произ-
водительности труда по сравнению с уровнем, достигнутым в условиях плановой эко-
номики; затормозилось развитие полноценного внутреннего рынка, особенно рынка 
инвестиционных ресурсов; экономика распалась на реальный сектор и фи нансовый, 
который подавляет первый, а производство разделилось на экспортно-ориентирован-
ные производства и деградирующие отрасли внутреннего рынка; пришла в упадок 
также социальная сфера, и большая часть населения оказалась лишена возможности 
эффективно трудиться и получать достойную оплату за свой труд.

ликвидация министерств и других органов управления государственной соб-
ственностью сразу же превратили ее в бесхозную. к этому времени в стране от-
сутствовали необходимые правовые основы как осуществления реформы в целом, 
так и, например, приватиза ции государственной собственности. вследствие этого 
и госсобственность, и многие государственные учрежде нии стали легкой добычей 
политических авантюристов, криминальных и бывших партократических струк-
тур. правовой беспредел, в условиях тотального разрушения коммунистической 
системы управления, обернулся ква зиреформами или реформами, потерявшими 
реальный смысл и целевую направленность.

человек, как основная цель процесса ранее провоз глашенной перестройки и 
реформирования, его благосо стояние и его интересы оказались выброшенными за 
борт. Между тем, еще в начале реформ российскими уче ными были выработаны 
условия, которые позволили бы успешно достичь основной гуманной цели. Это, в 
первую очередь:

■ создание условий для социальной и политичес кой стабильности. в условиях 
дестабилизации государст во можно уподобить лодке, в которой находятся люди с 
разными убеждениями и которую противоборствующие группы людей раскачива-
ют в разные стороны, не заду мываясь о последствиях. очевидно, что судьба лодки 
и людей, находящихся в ней, будет предрешена;

■ насыщение рынка страны необходимыми продо вольственными товарами и 
товарами народного потреб ления;

■ выработка четких юридических основ реформи рования и приватизации;
■ уголовная ответственность за совмещение госу дарственной и коммерческой 

деятельности;
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■ разделение властей – законодательной, исполнительной и судебной;
■ переход от вертикального к горизонтальному (или функциональному) управ-

лению экономической жизнью страны;
■ определение государственных приоритетов в об ласти экономики; ставка на 

наукоемкие производства и технологии;
■ обоснованное временное освобождение от налогов перспективных произ-

водств;
■ укрепление и развитие среднего класса;
■ создание условий для предотвращения утечки капиталов за рубеж и привле-

чение иностранных инвестиций;
■ государственная дотация агросектору и фактическое воссоздание класса кре-

стьянства;
■ социальная ориентированность государства;
■ социальные научные экспертизы, с точки зрения интересов человека, обще-

ства, осуществляемых реформ и принимаемых законов.
как показали сравнительные исследования итогов реформирования китая 

и россии, именно соблюдение этих основных условий руководством китая вы-
вело страну на путь ускоренного развития и процветания. иг норирование этих 
условий властными структурами россии поставило, в конечном счете, ее на грань 
националь ной катастрофы.

ii. национаЛьные интеРесы и социаЛьные ПРиоРитеты 
РоссийскоГо ГосудаРстВа

важнейшим условием выхода из современного кризиса является националь-
ное согласие на основе по нимания и признания общенациональных интересов 
рос сийского государства в качестве важнейших социальных ценностей.

коренные национальные интересы россии – это:
1. обеспечение независимости, суверенитета российского государства, что 

требует:
■ гарантирование целостности государства, пони маемой, прежде всего, как це-

лостность территориальная и правовая;
■ создание системы «сбалансированной» власти, нейтрализующей возмож-

ность ее монополизации или, наоборот, региональной суверенизации;
■ развитие экономического потенциала, позволяющего государству быть 

стратегически самодостаточным и способным отстаивать свои интересы на 
международ ной арене;

■ собственные адекватные меры на любые измене ния международной обста-
новки, посягательство на не зависимость и суверенитет членов мирового сообщест-
ва, в частности, на продвижение нато на восток;

■ укрепление военной мощи страны на базе реаль ного реформирования сило-
вых структур, систематичес кая модернизация и разработка новых видов вооруже-
ния в рамках национальной оборонной доктрины;

■ развитие науки, в первую очередь, фундаменталь ной;
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■ приоритетная разработка высоких технологий;
■ активизация интеграционных процессов со странами–членами содружества 

независимых государств и другими государствами при уважении их суверенитета 
и метрического выбора народов;

■ создание, опираясь на выгодное геополитическое положение, надежной си-
стемы национальной безопасности, предусматривающей образование оборонного 
окна, поддержку европейской безопасности как фактора укрепления безопасности 
россии, проведение последовательной миролюбивой внешней политики.

2. демократизация общественной жизни, что предполагает:
■ постепенный переход к подлинному народовластию, при котором действует 

как механизм обратной ниш, так и механизм принятия решений «снизу» по клю-
чевым проблемам общественной жизнедеятельности;

■ формирование системы общественного самоуправления как надежного ме-
ханизма защиты повседневных интересов граждан от возможности манипулиро-
вания ими и установления диктата государственной власти;

■ повышение уровня и качества жизни народа, расширение потребительского 
рынка, установление разум ного баланса между ценами и уровнем заработной пла-
ты, противодействие обесцениванию высококвалифи цированного умственного и 
физического труда;

■ обеспечение социальной защищенности населения, развитие бесплатного 
образования, здравоохране ния, стимулирование жилищного строительства;

■ укрепление цивилизационного единства славян ских и других народов рос-
сии, бывших союзных рес публик, поддержка русского и других народов в сохра-
нении и развитии их национальной самобытности, за щита русской диаспоры в 
ближнем зарубежье и реше ние проблемы двойного гражданства;

■ поддержку стабильных межконфессиональных отношений, прежде всего, 
исторически сложившихся в россии толерантных взаимоотношений православия 
и ислама;

■ обеспечение экологической безопасности.
3. создание фундаментальных условий для свободного развития и проявления 

индивидуальности каждой личнос ти, реализации его духовного потенциала, что 
означает:

■ признание человека главной целью и основным критерием эффективности 
реформирования государст ва и общества;

■ гарантированное соблюдение демократических прав и свобод человека, 
включая основополагающие права на личную безопасность и достойную жизнь, 
ча стную собственность;

■ создание условий для активной социальной мо бильности, предоставление 
возможности получения об разования, информации, повышения квалификации;

■ обеспечение экономических и правовых условий для развития материнства 
и детства, здоровой семьи;

■ предоставление молодежи социальных возможно стей для активной обще-
ственно-политической и твор ческой деятельности;

■ поддержку национальных ценностей, традиций, идей патриотизма и держав-
ности, исторической преем ственности.
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реализация национальных интересов предполагает определение основных со-
циальных приоритетов развития российского общества. такими приоритетами, на 
наш взгляд, являются:

■ действие закона для всех и его соблюдение каж дым гражданином, юридиче-
ским лицом без исключе ния. Это требует беспощадной борьбы с коррупцией, ма-
фией, чиновничьим произволом;

■ строгое соответствие местных законов федераль ным, так как разрушение 
единого правового простран ства ведет к «войне суверенитетов» и может послу-
жить причиной развала российской Федерации;

■ приоритет демократии, воли народа над властью олигархии или толпы;
■ обеспечение общественного контроля за деятельностью государственного 

аппарата управления;
■ дебюрократизация социальной, социально-экономической и социально-по-

литической структуры об щества;
■ наведение порядка и дисциплины в производстве и других формах обще-

ственно-политической жизни;
■ реализация принципов социальной справедливости и социального равенства; 

уменьшение огромной, не отвечающей национальным интересам, диспропорции в 
доходах, которая сейчас существует между богатыми и бедными слоями населения;

■ приоритет социальных показателей развития общества (уровня жизни, об-
разования, продолжительности жизни) по отношению к макроэкономическим по-
казателям;

■ нахождение путей социальной консолидации, согласии социально-политиче-
ской организованности общества и ветвей власти;

■ главенство научного подхода к выработке социально-политического курса, 
отказ от догматизма, апологетики, социальных мифов и идеологического манипу-
лирования массовым сознанием.

принятие этих социальных приоритетов в качестве основы нового курса ре-
форм позволит предотвратить антагонизацию элементов социальной структуры, 
снизить риск постоянного обострения ситуации до критического уровня, когда 
возникает угроза распада всей социетальной системы, поможет гармонизировать 
межнациональ ные отношения. в результате, реформам вернется социальная под-
держка, укрепится доверие населения к деятельности институтов власти, нейтра-
лизуется опасность тотального распространения правового нигилизма.

iii. ноВые ГеоПоЛитические и национаЛьные РеаЛии

во второй половине XX века произошли качествен ные изменения во всех 
сферах жизнедеятельности меж дународного сообщества. сложились новые 
геополити ческие и национальные реалии, без прогнозирования и учета которых 
в деятельности человека и мирового со общества в целом, жизнь на земле может 
быть постав лена под угрозу:

■ завершается глобализация экономики на основе широкого распространения 
транснациональных корпо раций;
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■ снижается значение традиционных (технических и технократических) тех-
нологий и возрастает роль тех нологий нетрадиционных – информационных, 
социаль ных, интеллектуальных; определяющими факторами развития мирового и 
национальных сообществ стано вятся человеческий потенциал, социальный капи-
тал, на учные знания;

■ традиционные системы управления обществом, материальным и духовным 
производством заменяются качественно иным управлением, основанным на созда-
нии и использовании научных знаний. основным продук том нового управления 
становится интеллектуальная собственность; место прибавочной стоимости зани-
мает вновь создаваемый интеллектуальный капитал;

■ на основе производства и потребления знаний научных, философских, ре-
лигиозных, нравственных др. осуществляется переход к информационной фазе 
развития мирового сообщества; идет интенсивный процесс разрушения традици-
онных для индустриального общества экономических и социальных институтов 
(собст венности, стоимости и т. д.), формируется новая социальная реальность, 
основанная на интеллекте и знании;

■ идеология экономоцентризма и технологического детерминизма отжила свой 
век; на смену ей приходит идеология антропоцентризма в качественно новом ее 
по нимании; реальный социальный мир предстает в чело веческом измерении; эко-
номика и техника являются средством, а человек, его материальное, физическое 
и нравственное состояние, возможность проявить свою индивидуальность стано-
вятся основным социальным ин дикатором прогрессивности или реакционности 
всех яв лений и процессов современного мира;

■ прогнозирование и учет новых геополитических и национальных реалий 
требует постепенного перехода политической власти к тем социальным группам, 
кото рые обладают высшим духовным и культурным потенциа лом, владеют интел-
лектуальным и научным капиталом и в состоянии использовать его в интересах 
как мирового, так и национальных сообществ.

каждое общество включает в себя взаимодействие политической, экономиче-
ской, социальной и духовной структур, что придает ему характер социетальной 
систе мы. к сожалению, все эти структуры в современном российском обществе, 
в результате деятельности неоли бералов функционируют вразнобой, дублируют 
друг друга, порождая социальный хаос. в первую очередь, что касается полити-
ческой структуры. до сих пор нет национального согласия, например, о типе го-
сударства – мононациональном или полинациональном (по типу сша). не решен 
вопрос и о форме политической вла сти – президентская монархия (как сейчас) или 
прези дентская республика.

неолиберальные реформы в россии – это не толь ко продукт деятельности рос-
сийских младореформаторов, но и определенный этап реализации основных стра-
тегических целей внешней политики сша, направ ленной на уничтожение россии 
и установление нового мирового порядка под эгидой одной державы. как за явил 
билл клинтон на закрытом совещании объеди ненного комитета начальников шта-
бов 25 октября 1995 года: «...последние десять лет политика в отношении ссср и 
его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устране-
ние одной из силь нейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. ис-
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пользуя промахи советской дипломатии, чрез вычайную самонадеянность горба-
чева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамерикан скую 
позицию, мы добились того, что собирался сде лать президент трумэн с советским 
союзом посредст вом атомной бомбы. правда, с одним существенным отличием – 
мы получили сырьевой придаток, а не раз рушенное атомом государство, которое 
было бы нелег ко создавать».

новые геополитические и национальные процессы не затронули, таким об-
разом, сложившейся в западной европе и сша технократической идеологии; от-
ношения между людьми и странами продолжают строиться по техническим прин-
ципам (т. е. принципам, в соответствии с которыми функционирует машина), что 
приводит к великим страданиям тех, к кому эти принципы приме няются, и бес-
человечности тех, кто эти принципы при меняет и играет судьбами людей, наро-
дов, государств (например, «бесконтактные войны», которые не нано сят ощути-
мый материальный ущерб агрессору). непри ятие мышления, соответствующего 
современным геопо литическим и национальным реалиям, властвующими группа-
ми стран западной европы и сша, когда выс шей социальной ценностью является 
человек, его нрав ственность и его индивидуальность, вольно или невольно приво-
дит к возрождению старых политических идеоло гий мирового господства:

■ экономический, экологический, финансовый, де мографический, духовный 
кризис западного общества поставил на повестку дня новый передел мира и сфер 
влияния. страны западной европы и сша пытаются найти выход из кризиса за 
счет третьих стран, частично нарастание кризиса было приостановлено за счет 
рос сии, ее финансовых и сырьевых ресурсов. Эйфория в за падных странах, вы-
званная развалом ссср и кажущим ся оборонным ослаблением россии, позволила 
запад ным странам и сша перейти к прямой агрессии в це лях передела мира, сфер 
влияния и сырьевых ресурсов;

■ с развалом ссср сложилось монопольное господ ство сша в современном 
мире, идет скрытый и откры тый процесс навязывания всем странам мира ценно-
стей западной цивилизации, подавление ценностей других цивилизаций, процесс 
их поглощения. над евразий ской, латиноамериканской и др. цивилизациями навис ла 
угроза их постепенного исчезновения. орудием со хранения и усиления монополь-
ного господства соеди ненных штатов америки выступает нато. существу ющие 
международные организации (оон и др.) поте ряли авторитет и дееспособность;

■ идеология техницизма и крайнего индивидуализ ма, принятая на вооруже-
ние элитарными кругами сша, сознательно направлена на разрушение идеоло гии 
духовности и соборности, традиционно свойствен ной россии. борьба за мировое 
господство дополняется борьбой за безраздельное господство идеологии техни-
цизма, прагматизма и крайнего индивидуализма;

■ в целях сохранения и укрепления монопольного господства сша поддержи-
вается процесс сепаратизации различных районов мира (создание большого коли-
чества так называемых суверенных государств), проти востояние и борьба друг с 
другом различных конфессий, разжигаются социальные и военные конфликты в 
различ ных регионах мира;

■ на повестку дня поставлен вопрос о ликвидации Югославии как суверен-
ного государства. полностью разрушена промышленность, системы транспорта, 
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свя зи, жизнеобеспечения. но страна не капитулировала. народ сплотился и был 
готов пойти на любые жертвы во имя сохранения суверенитета, независимости и 
единства свой исторической родины. на повестку дня нато встал вопрос о на-
несении бомбовых ударов по новым объектам: о разрушении городов и населен-
ных пунктов страны, что повлекло бы за собой огромные человеческие жертвы 
среди мирного населения. но и эти новые военные акции нато вряд ли застави-
ли бы покориться свободолюбивый народ Югославии. умест но здесь напомнить, 
что Югославия была единственной страной в континентальной европе, которая не 
была сломлена в период второй мировой войны и вместе с союзниками вышла из 
нее победительницей. и эта ис тория могла бы повториться. речь шла о затяжной и 
кровопролитной войне на балканах.

именно у этой критической черты, при непосред ственном участии россии, уда-
лось остановить военный конфликт. события в Югославии преподали серьезный 
урок. Мир был поставлен на грань катастрофы и то, что разум и здравый смысл вос-
торжествовали, означает, что у мирового сообщества сохраняется способность сде-
лать все возможное, чтобы события, подобные югославской трагедии, не повторились.

из военного конфликта между странами нато и Югославией следует извлечь 
не только определенные уроки, но и сделать принципиальные выводы.

практика доказала, что нато – это не оборони тельный, а агрессивный союз, 
направленный, в первую очередь, против россии и ее национальных интересов. за 
уничтожением дружественной россии Югославии и ее народа последует первона-
чально оголтелая компа ния в сМи против белоруссии и ее президента, а затем и 
ее уничтожение как союзника россии. на очереди ос танутся россия и китай. их 
развал или уничтожение будут сопровождаться уже открытым мировым господст-
вом сша. Это стало очевидно всем после агрессии на то против Югославии, в 
ходе которой военный блок выступил в качестве американского жандарма в евро-
пе. именно поэтому сохранение североатлантического альянса неизбежно при-
ведет к возникновению и проти востоянию военных блоков, к возврату «холодной 
вой ны», возможному перерастанию этой войны в «войну горячую», что в условиях 
наличия ядерного и термо ядерного оружия означает всемирную катастрофу.

переход от многополюсного мира к монополюсно му сделал очевидными геге-
монистские устремления сша, ради которых используются все средства – об ман 
на уровне государства, пренебрежение любыми международными соглашениями и 
договорами, подкуп и формирование «пятых колонн», циничное примене ние силы.

произошло серьезное обострение международной обстановки в европе и во 
всем мире, стали явными многие новые геополитические и национальные реалии, 
которые до последнего времени оставались скрытыми и не учитывались мировым 
сообществом.

в современных условиях, как это следует из опыта войн последних десятиле-
тий и, особенно, из военного конфликта в Югославии, силовые, военные решения 
межнациональных и межгосударственных проблем об речены на неудачу. война 
против любого государства или народа может только дестабилизировать междуна-
родную обстановку, породить недоверие и ненависть между народами и государ-
ствами, повлечь за собой ог ромные человеческие жертвы и страдания, в конечном 
счете, она бесперспективна.
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развенчан миф о том, что «нато – это не воен ная, а политическая организа-
ция». следуя логике, мож но было бы поставить вопрос о создании противостоя-
щей нато адекватной военной организации. Этот пе чальный опыт у мирового 
сообщества уже был. он не должен повториться. но, к сожалению, сша реаними-
ровали старую идеологию борьбы за мировое господст во и передел сфер влияния. 
несговорчивость стран нато, явное нежелание на первых этапах конфликта ид-
ти на компромисс, поставили под сомнение искрен ность их намерений. основ-
ной целью нато, как стало очевидно, является не столько решение, например, 
проблемы косово и албанского населения косово, сколько решение политических 
задач путем применения военной силы. Это – силовое устранение существующе го 
политического режима в Югославии и ликвидация Югославии как союзного госу-
дарства, то есть полити ческая дестабилизация обстановки в черногории и её отде-
ление от сербии. одним словом, предполагалось военными средствами решить 
важнейшую стратегичес кую задачу – установление господства западных стран и 
сша на балканах, не считаясь с геополитическими интересами россии и других 
государств.

однополюсный мир, сложившийся после развала ссср, таит в себе неизбеж-
ные конфликты и противо речия, которые могут неожиданно проявиться в самых 
различных точках планеты и поставить мир перед угро зой новой мировой войны, 
что равнозначно мировой ка тастрофе. как может страна, считающаяся демократи-
ческой и выступающая за демократию, навязывать ми ру недемократические ме-
тоды управления! однополюс ный мир, по-американски, это не демократия, это 
дик тат. а народы мира хотят жить в условиях международ ной демократии, не 
под диктатом одной страны, каки ми бы благородными целями этот диктат не 
обосновы вался.

военные акции нато в Югославии вольно или не вольно побуждают многие 
страны и народы, не желаю щие слепо следовать в фарватере политики однополюс-
ного мира, искать надежные военные средства защиты своей самобытности и су-
веренитета. широкое распро странение средств массового поражения в различных 
регионах мира резко повысит угрозу мирового кон фликта. и в этом случае ситуа-
ция может выйти из-под международного контроля.

наконец, в настоящее время насчитываются десят ки горячих точек планеты, в 
которых наблюдается не ме нее, а более конфликтная ситуация, чем в косово. Мно-
гие страны ощутили и начали опасаться угрозы возможных «этнических агрес-
сий». поэтому надо ожи дать всплеск национальной нетерпимости, когда будут 
приниматься самые жесткие меры против проникнове ния тех или иных этниче-
ских и национальных групп на территорию других государств. Может быть взя-
та на во оружение идея перехода к мононациональным государ ствам. а отсюда до 
идеологии фашизма один шаг. все это, безусловно, еще более усилит недоверие 
и вражду между народами, приведет к обострению геополитичес кой ситуации в 
мире.

Можно перечислить еще ряд уроков и сделать еще ряд выводов, которые необ-
ходимо извлечь из опыта во енного конфликта стран нато и Югославии. при ана-
лизе этих уроков и выводов следует учитывать и новые геополитические процес-
сы, которые сложились в со временном мире. Это:
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■ огромные запасы ядерного оружия, наличие хими ческого, биологического, 
психогенного и иного оружия, которые в случае их задействования могут привести 
к уничтожению жизни на земле;

■ силовые методы решения политических проблем стимулируют ряд стран, в 
целях «защиты своей само бытности, независимости и суверенитета», к приобрете-
нию и возможному использованию (с применением тер рористических методов) 
термоядерного, биологическо го, химического, психогенного и других видов ору-
жия массового уничтожения;

■ невиданный рост международного терроризма и международной организо-
ванной преступности;

■ растущие противоречия и конфликты между сверх богатыми и сверхбедными 
странами;

■ эксплуатация ограниченным меньшинством ог ромного большинства населе-
ния нашей планеты;

■ резкий рост в мире антиамериканских настроений и т. д.
не исключено, что в какой-то критический мо мент, подобный конфликту в ко-

сово, все эти факторы могут быть одновременно задействованы и выйти из-под 
контроля мирового сообщества и привести к все мирной катастрофе.

чтобы избежать этой катастрофы, следует, на наш взгляд, осмыслив новые 
геополитические и национальные реалии, которые сложились во второй половине 
XX века, действовать не в противовес им, а, наоборот, при вести в соответствие с 
этими реалиями наш духовный мир и мировой порядок.

в этих условиях гуманизация человеческих отноше ний, идеология гуманиз-
ма должны прийти на смену иде ологии техницизма и технократизма. человек 
не чужд окружающему миру, он органическая часть этого мира; антитеза «я и 
окружающий меня социальный мир» долж на уступить место антропоцентриз-
му, в соответствии с которым «я и есть социальный мир», человек является не 
только объектом, но и субъектом исторического про цесса. ни экономика, ни тех-
ника, ни какие-то мисти ческие силы, а сам человек в результате своей деятель-
ности создает социальную реальность, продуктом кото рой он сам впоследствии 
становится. содержание, смысл, научная обоснованность, нравственные и рели-
гиозные основы социальной деятельности человека, на родов и государств при-
обретают в настоящее время оп ределяющее значение для судеб современного 
мира. вне высоких нравственных оценок (с позиций добра, зла, совести, спра-
ведливости и др.) мир, несмотря на нара стание технической мощи, неизбежно 
окажется в духов ном вакууме, что чревато непредсказуемыми и необра тимыми 
последствиями. ведущая роль и огромная от ветственность за гуманизацию че-
ловеческих отношений в процессе перехода к постиндустриальному и инфор-
мационному обществу принадлежит, на наш взгляд, россии. присущие россий-
скому менталитету архетипы мышления в наибольшей степени соответствуют 
новым геополитическим реалиям. Это:

■ склонность к фундаментальным исследованиям;
■ восприятие новых технологий и склонность к наукоёмким технологиям;
■ способность к восприятию лучших достижений мировой культуры и науки;
■ способность к высшим формам опыта;
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■ высокие научно-технические достижения в традиционных для россии сфе-
рах (космос, авиация, раке тостроение и т. д.);

■ особенности образовательного и интеллектуаль ного капитала;
■ наличие мощного социального капитала;
■ высокие духовные и нравственные устои;
■ социальная, религиозная и национальная терпи мость;
■ культурные традиции;
■ способность к выживанию в трудных условиях;
■ доброта и даровитость;
■ свободолюбие и соборность и т. д.
Эти и многие другие архетипы мышления еще не зафиксированы в националь-

ном сознании народа россии, но они приобретают высшую социальную ценность 
в свете новых геополитических реалий современного ми ра. более того, россия 
фактически остается единствен ным силовым центром, способным предотвратить 
миро вую катастрофу. она же является и практически един ственным экологиче-
ским базисом в мире (поставляет более 40 % кислорода планете). в этой связи 
она стано вится и центром притяжения и ориентации различных стран и народов 
современного мира.

к сожалению, руководство россии этого не пони мает. у россии нет детально раз-
работанной геополити ческой и внутриполитической стратегии, основанной на новой 
парадигме устройства современного мира, ее соб ственной роли в этом мире, ее но-
вого общественного и государственного устройства, парадигме, основанной на науч-
ном учете современных геополитических реалий и национальных традиций.

правомерно встает вопрос об объединении лучших интеллектуальных сил 
страны для создания новой пара дигмы общественного и государственного устрой-
ства рос сии с учетом новых геополитических реалий и нацио нальных традиций, 
объединения рационально мысля щих социальных сил, способных воплотить 
основные принципы этой парадигмы в реальность.

главными этапами в построении вышеозначенной па радигмы, на наш взгляд, 
являются:

■ научное обоснование новых экономических, со циальных, политических 
и духовных процессов, проис ходящих в современном мире, прогнозирование 
основных тенденций его развития и выявление наиболее оп тимальных методоло-
гий и способов управления этими тенденциями в целях предотвращения мировой 
катаст рофы и в национальных интересах россии;

■ определение роли и места россии в изменяющем ся мире, разработка в этой 
связи научных методологий для решения проблем исторической предназначенно-
сти россии;

■ создание научной модели российского общест венного и государственного 
устройства с учетом наци ональных традиций россии как главной составляющей 
евразийской цивилизации и новых геополитических ре алий;

■ научное обоснование концепции, согласно кото рой россия представит со-
бой ядро евразийской цивили зации с присущими этой цивилизации евразийской 
культурой и евразийским менталитетом, сложившимся на основе многовекового 
взаимодействия славянских, тюркских и других народов;
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■ пропаганда общности нравственных основ право славия, мусульманства и 
иудаизма на базе общих осно вополагающих моральных принципов, свойственных 
этим исторически сложившимся религиям.

на основе вышеизложенного системного подхода к пониманию современно-
го мира, места и роли россии в этом мире разрабатывается геополитическая и 
внутрипо литическая стратегия россии на ближайшие десятилетия XXi столетия.

она должна, на наш взгляд, включать:
1. создание единого государства (союза суверенных республик – сср) в со-

ставе белоруссии, россии и Югославии. воссоздается автономия косово во главе 
с правительством, состоящим из албанцев и сербов, кото рое: а) выступает про-
тив агрессии нато; б) возвращает беженцев (албанцев и сербов); в) принимает 
необходи мые меры, при содействии российских миротворческих сил, по урегули-
рованию этнического конфликта.

2. по мере укрепления единого государства, к нему на разных этапах могут 
примкнуть другие государства.

3. заключается военный союз с кнр, создается сов местный военно-морской 
флот с базированием в порт-артуре. реализуется соглашение о строительстве 
желез ной дороги Москва–пекин.

4. одновременно сср выступает с идеей перехода к новому мировому поряд-
ку. Это означает создание орга низации шести силовых центров мира (европа, рос-
сия, сша, китай, индия, япония), которые берут на себя ответственность за ре-
шение важнейших проблем разви тия и сохранения человеческой цивилизации:

■ сохранение мира и предотвращение любой агрес сии;
■ искоренение терроризма;
■ устранение наркомании и наркобизнеса;
■ решение экологических проблем;
■ создание единых систем транспорта, связи и т. д.;
■ контроль за распространением оружия;
■ выработка международного законодательства, способного предотвратить эт-

нические агрессии.
первым шагом в этом направлении должны быть переговоры с руководством 

сша, если оно еще руко водствуется здравым смыслом, о выходе соединенных 
штатов америки из нато с последующим роспуском этой агрессивной органи-
зации.

россия устанавливает паритетные отношения с сша и совместно решает 
проблемы:

■ гарантии суверенитета и территориальной цело стности израиля;
■ контроль за возможным распространением ядер ного оружия;
■ сокращение ядерных и обычных вооружений;
■ ликвидация военных баз на зарубежных террито риях и т. д.;
■ взаимная поддержка своих национальных интере сов без нарушения интере-

сов других стран.
если, опьяненное эйфорией монополюсного мира, руководство сша продол-

жает осуществлять свою гео политическую стратегию, россия принимает безотлага-
тельные меры для защиты своего суверенитета и своих национальных интересов:
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■ заключение военных союзов с государствами – возможными объектами 
агрессивных действий со сто роны нато и сша;

■ реальная интеграция с заинтересованными стра нами (по типу евросоюза) с 
созданием современной системы сохранения границ;

■ в тех случаях, когда россия непосредственно гра ничит со странами нато 
или странами, использующи ми территорию россии в личных интересах, на этих 
участках границы создается строгий пограничный ре жим;

■ россия выходит из договора о нераспространении ядерного оружия, обя-
зуясь при этом не передавать ядерные технологии третьим странам. в условиях 
агрес сивных устремлений нато, выполняющего роль меж дународного жандарма 
сша, единственным средством защиты от агрессивных действий нато стано-
вится ядерное и термоядерное оружие;

■ особое внимание уделяется развитию всесторон них отношений с китаем и 
индией;

■ на основе совместных усилий стран, объединив шихся с россией, создают-
ся индийский и российско-китайские, средиземноморский торговые и военные 
флоты; укрепляются, на основе современных техноло гий, тихоокеанский, балтий-
ский, северный и черно морский флоты;

■ важное значение придается сотрудничеству и рас ширению экономических, 
торговых и военных связей со странами тихоокеанского региона; решаются вопро-
сы расширения торговых связей этого региона и регио нами восточной сибири и 
дальнего востока;

■ россия расширяет, на принципах доброй воли, всестороннее сотрудничество 
со странами балтики и га рантирует сохранение ими независимости и суверените-
та. они провозглашают нейтралитет по типу австрии и Финляндии. в этом случае 
совместными усилиями модернизируется вентспилский торговый порт. со стра-
нами балтии ведется широкомасштабная торговля. в противном случае – строится 
самостоятельный россий ский торговый порт;

■ реализуются версальские соглашения о независи мости турецкой части кур-
дистана. если это произойдет, то курдистан присоединится к сср. денонсирует-
ся, как незаконное, решение ленина о передаче 11 армянских провинций турции. 
восстанавливается территориальная целостность армении;

■ россия развивает всесторонние связи с арабски ми странами и, в первую оче-
редь, с ираном и ираком; начинает вести переговоры с ираном о возможности 
строительства железной дороги, выводящей россию к индийскому океану и, соот-
ветственно, создает, на ос нове долгосрочной аренды, морские торговые и воен ные 
базы на берегу аравийского моря;

■ россия, на основе переговоров с сирией и ира ном, гарантирует сохранение 
независимости и сувере нитета государства израиль, развивает сотрудничество с 
израилем в области наукоемких технологий.

особое место во взаимоотношениях с израилем занимают вопросы антисе-
митизма. тут следует выделить три вопроса. во-первых, россий ская и еврейская 
нации и культуры тесно взаимосвязаны. Многие до стижения лиц еврейской на-
циональности стали великим достижением российской науки и культуры. разгро-
мив фашистскую германию, на ша страна спасла евреев от полного уничтожения 
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на территории евро пы. в россии нет и никогда не было антисемитизма. во-вто-
рых, рос сия (ссср) сыграла решающую роль в создании государства израиль. 
евреи высоко это ценят и никогда этого не забудут. сионизм – это идея не мирово-
го господства евреев, а возвращение их на землю обе тованную, то есть родную и 
принадлежащую им землю. в-третьих, есть отщепенцы от еврейского народа, ко-
торые самыми различными путя ми, порой криминальными, прорываются к власти 
в россии и вносят, порой в силу своей некомпетентности и алчности, вклад в ее 
разруше ние. в целях сохранения своих позиций, когда их антинациональная дея-
тельность и последствия ее становятся очевидными, они начинают прикрываться 
антисемитизмом и национальным фашизмом. и им вольно или невольно подыгры-
вают некоторые наши безграмотные генералы, занимая антисемитские позиции, 
беспардонно отождествляя отщепен цев от еврейского народа с еврейским народом 
и политикой государ ства израиль. отщепенцы от еврейского народа и еврейский 
народ да леко не одно и то же;

■ государство гарантирует сохранение зарубежных инвестиций в националь-
ное производство, освобождает их на определенные сроки от налогов;

■ проводит военную реформу, исходя из современ ных реалий, а именно: пере-
ход к профессиональной ар мии, упор на ракетную технику, способную разрушить 
тыл и внести дезорганизацию в функционирование всех служб (связи, транспорта 
и т. д.) на территории возмож ного противника, особое внимание уделяется созда-
нию ультрасовременной системы про, развитию космичес кого оружия;

■ совместно с заинтересованными странами россия ре шает задачи перевода 
авиационного транспорта на но вые, нетрадиционные виды энергии.

крушение нынешней системы международной бе зопасности произошло в ре-
зультате нарушения баланса сил. наша задача не восстанавливать этот баланс сил, 
являющийся следствием технократической идеологии, а перейти к новой системе 
мироустройства, основанной на гуманизме, знании и интеллекте.

задачи, стоящие перед мировым сообществом, се рьезны и актуальны; без ши-
рокого общественного ос мысления и обсуждения их не решить.

россия могла бы выступить с инициативой о начале этой работы путем про-
ведения международной конфе ренции и создания форума или «клуба–6» (перво-
начально представителей основных силовых центров мира), подобного «рим-
скому клубу», в который вошли бы политики, интеллектуалы – люди большой 
совести, высокой чести, лидеры высокого нравственного плана. Это позволило бы 
сформулировать основные принципы будущего мироустройства и создать новую 
международ ную систему, основанную на принципах высокой мора ли.

Эта новая международная организация («клуб–6») могла бы взять на себя так-
же задачу выработки предло жений по реформированию оон, ее устава:

■ перенос штаб-квартиры на территорию нейтраль ного государства;
■ изменение принципов формирования сб;
■ создание более авторитетных вооруженных сил оон вместо аморфных «го-

лубых касок»;
■ разработка нового положения о ее финансирова нии и др.
данная проблема сегодня особенно актуальна, так как созданные в послевоен-

ный период международные организации, призванные обеспечить мир, правопоря-
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док и безопасность на нашей планете в условиях одно полюсного мира, будучи 
включенными в его систему, оказались недееспособными.

построение системной модели современного мира предполагает:
а) проведение фундаментальных научных исследо ваний по всем вышеозначен-

ным проблемам, результа том которых должны быть:
■ серия научных работ, призванных разрушить миф о научно-технической ра-

циональности, устранить нара стание духовного вакуума в условиях усиления тех-
нической мощи, обосновать закономерность перехода от идеологии техницизма и 
технократизма к идеологии гуманизма, утвердить духовные, нравственные и но-
вые правовые основы существования мирового сообщества;

■ научная концепция современного мира, в соответствие с которой должна 
быть приведена его социаль ная и политическая реорганизация и установлен новый 
миропорядок;

■ определение путей сближения противоборствую щих идеологий техницизма 
и духовности, всесторонне го сотрудничества сша и россии в целях создания но-
вого мирового порядка на основе отказа сша от идей мирового господства и вы-
хода из нато;

■ научная концепция выхода россии из кризиса, качественного изменения ее 
общественного и государ ственного устройства, превращение россии в одну из ве-
дущих держав мира как в экономическом, так и по литическом отношениях;

б) создание национальной идеологии, дающей нравственную оценку геополи-
тической ситуации, формули рующей основополагающие нравственные и социаль-
ные принципы, которые соответствовали бы нацио нальным потребностям народов 
россии и их историчес ким традициям. в условиях социальной трансформации рос-
сии, борьбы за укрепление национальных суверени тетов субъектов Федерации, роста 
национального само сознания народа, многообразия форм собственности, партий и 
движений, противоборства гражданского еди нения и сепаратизма, достижение гра-
жданского согла сия состоится лишь на платформе единой общенацио нальной идеи.

россия веками трудилась и боролась под знаменем православия, самодержа-
вия и народности. сегодня для духовного оздоровления отечества, дальнейше-
го разви тия страны, пробуждения совести, доброты и справед ливости, торжества 
духа возникла потребность в поста новке новых исторических целей, близких на-
роду, здо ровых по содержанию, нравственных по сущности.

в современных условиях в качестве антипода идеям государственно-бюрокра-
тического социализма, рыночно-потребительского капитализма, духовной деинди-
видуализации и авторитаризма могло бы стать новое триединство: духовность, 
народовластие, державность.

духовность – это не вера в монарха или правосла вие, хотя и не исключает веры 
в бога. она выражает прежде всего нравственные начала общественной жиз ни и 
моральные нормы поведения человека в обществе:

■ уважение свободы личности;
■ признание свободы слова;
■ право политического выбора;
■ внимательное отношение к вере, языку, законам, традициям и обычаям наци-

ональных этносов;
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■ восприятие творческого наследия прошлого;
■ приоритет добра, гуманности, справедливости, честности.
духовно-нравственное возвышение новой россии предполагает признание 

личной ответственности за происходящее. возрождение духовности станет гаран-
том того, что новая процветающая россия будет ува жать свою свободу и свободу 
других народов.

духовный поиск и нравственное совершенствова ние, став основой обществен-
ной деятельности, приве дут к более совершенному жизненному порядку, к под-
линному народовластию.

превращение государства из органа, стоящего над народом, в орган народовла-
стия предполагает:

■ создание новой политико-организационной структуры, которая расширит 
формы движения общест ва, независимые от государства;

■ превращение политических партий, обществен ных организаций, союзов в 
определяющую часть граж данского общества, относительно независимую от госу-
дарства, которая может ограничиваться публичной вла стью только в пределах, до-
пускаемых правом;

■ формирование широкого спектра частной эконо мики.
только условия политического плюрализма, много партийная система смогут 

способствовать созданию не скольких политических центров, каждый из которых 
будет способен оказывать влияние на публичную власть.

необходимо усилить общественный контроль над государственной организа-
цией, осуществляющей пуб личную власть. главным компонентом народовластия 
должна стать строгая реализация принципа подконт рольности любой власти наро-
ду и его представитель ным органам.

народовластие тогда станет правлением всех граж дан, когда демократиче-
ские принципы автономии и са мостоятельности самоуправляющихся объедине-
ний и регионов будут осуществляться в едином пространстве российского госу-
дарства.

державность. вне системы единого организованно го пространства ни одно из 
государств не в состоянии отстоять свою целостность. исторически россия сло-
жилась как огромное евразийское геополитическое пространство. новая россия 
должна быть не империей, но одной из крупнейших мировых держав, соединяю-
щей в себе начала справедливости, силы и доброты.

россия – важнейшая, хотя и драматично-противо речивая в своем развитии, 
многонациональная держава, всегда будет оказывать глобальное воздействие не 
толь ко на европу и азию, но и на весь мир. россии никог да и ни при каких услови-
ях не следует слепо подражать ни европейскому западу, ни азиатскому востоку, но 
мудро и осторожно, заимствуя от обоих миров их цен ности, идти своим собствен-
ным историческим путем.

идея державности – импульс к солидарности рос сиян. для русского народа, 
исторически ставшего эт ническим ядром отечества, особый геополитический мир 
конкретизируется в российской державе. для де сятков нерусских народов, веками 
живущих рядом с русским и ощущающих свою историческую неразрыв ность с 
россией, – будущее также в российской дер жаве.
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в) разработку научных методологий, определяющих способы и средства до-
стижения вышеобозначенных це лей, реализации геополитической и националь-
ных стратегий, основополагающих принципов новой пара дигмы общественного и 
государственного устройства россии;

г) оперативное управление социальным поведением и сознанием людей. поиск 
интеллектуальных и других ре сурсов решения поставленных задач и достижения 
це лей. создание широко разветвленной системы агентов влияния в различных го-
сударственных, партийных и общественных организациях, формирование групп 
про фессионалов для пропаганды основных положении принятой парадигмы как в 
центре, так и на местах.

в результате, на основе принятия новой парадиг мы, в россии должна быть 
сформирована новая элита, способная воспрепятствовать приходу к власти как 
старой партократической номенклатуры, так и неолибералов (лжедемократов), ка-
чественно изменить общественное и государственное устройство россии в соот-
ветствии с её национальными интересами, традициями и вывести ее на путь про-
цветания.

стало аксиомой, что у россии есть все необходи мые ресурсы для самостоя-
тельного и эффективного развития. но столь же бесспорен факт, что страна не 
использует свой потенциал и десятилетиями не может выйти из кризиса. сейчас 
у россии – переломный мо мент. ей снова дается шанс правильно понять и ис-
пользовать свою евразийскую мощь, свою логику само бытного развития. страте-
гия реформ, направленная на адаптацию страны к будущему информационному 
веку, по сути верна, однако неверная тактика ее реализации фактически перечерк-
нула этот правильный выбор.

годы реформ, чьи разрушения сопоставимы по мас штабам с военными, за-
ставили российское общество лучше осознать ценность стабильности и согласия. 
пора начать новый созидательный этап преобразований, вер нуть доверие граждан 
к власти.

у россии есть также уникальный исторический шанс переломить роковой ход 
событий в мире, инициировать процесс создания и установления нового спра-
ведливого мирового порядка.
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проблеМы вклЮчения социологии в систеМу 
научного управления российскиМ обществоМ1

уважаемые коллеги!
I. основная цель доклада – постановка широкого круга проблем, связанных с 

включением социологии в систему научного управления российским обществом.
речь идет о социологии не как придворной служанке власти, а о независимой 

научной дисциплине, стоящей на страже национальных интересов российского 
общества, российского народа, социально и национально ориентированного пра-
вового государства.

сегодня нередко приходится слышать, что академическая социальная наука в 
период «перестройки» и неолиберального реформирования якобы устранилась от 
решения тех проблем, которые стояли перед страной.

научная деятельность ведущих социологов, а также академических институ-
тов социологического профиля российской академии наук полностью опровергает 
это утверждение.

испи ран неоднократно направлял первым лицам государства – соответ-
ственно М. горбачеву, е. гайдару и б. ельцину – документы, в которых содержа-
лось предупреждение о серьезных рисках и угрозах принятого курса реформиро-
вания страны (таблица 1).

к сожалению, рекомендации социологов, которые позволили бы избежать мно-
гих ошибок, не были приняты во внимание, и в результате развитие россии пошло 
по курсу, который не отвечал национальным интересам страны и ее народа. диа-
лог между властью и социальной наукой не состоялся.

испи ран продолжил анализ социально-экономических и социально-полити-
ческих трансформаций, которые происходили в россии, и ежегодно представлял в 
органы государственного управления результаты своих исследований в виде опуб-
ликованных докладов под общим названием: «социальная и социально-политиче-
ская ситуация в россии: анализ и прогноз» (таблица 2).

1 доклад директора испи ран академика г.в. осипова на заседании президиума ран (24.06.08.).
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Таблица 1
Российская социальная наука предупреждала о рисках и угрозах принятого 

курса реформирования страны

доклад испи ан 
ссср, представленный 
президенту ссср 
М.с. горбачеву в 
1989 г.

доклад академика г.в. оси-
пова «социально-полити-
ческая ситуация в россии» 
на президиуме ран 
11.02.92 г.

доклад испи ран, 
представленный
и.о. председателя 
правительства рФ 
е.т. гайдару в 1992 г.

доклад испи ран,
представленный 
президенту россии 
б.н. ельцину в 
1995 г.

Таблица 2
социальная и социально-политическая ситуация в России:  

анализ и прогноз

реФорМирование россии: МиФы и реальность (1989–1994)
книга представляет собой первый в российской социологии опыт комплексного 
анализа социально-политической ситуации в россии за период 1989–1994 годов. со-
циологическая экспертиза реформ, основанная на уникальном эмпирическом и ста-
тистическом материале, позволяет увидеть процесс трансформации экономического 
уклада и политического строя в его динамике и системной сложности. книга подво-
дит ряд итогов годам «постперестройки», тесно связывая последующие проблемы 
общественного развития с диспропорциями, нараставшими в последние годы суще-
ствования ссср.
социальная и социально-политическая ситуация в россии: 
анализ и прогноз (первое полугодие 1995 г.)
книга продолжает анализ тенденций развития социально-политической ситуации в 
россии в первом полугодии 1995 года. специальные разделы посвящены социально-
экономическим последствиям первых лет радикальных реформ. особое внимание 
уделено девиантному поведению, социально-демографическим процессам. подроб-
но исследуются конфликтогенные факторы и этнополитическая ситуация, дается 
анализ ситуации на северном кавказе.
россия – 95: накануне выборов
в монографии представлены результаты исследования одного из важных этапов 
политического развития новой россии – подготовки к выборам в государственную 
думу 17 декабря 1995 года. анализируется динамика предпочтений различных групп 
электората, организационные и правовые аспекты избирательной кампании. специ-
альный раздел посвящен нарастающему влиянию избирательных технологий. дается 
исследование специфики электорального поведения в ряде регионов.
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новый курс россии: предпосылки и ориентиры
авторы подробно останавливаются на диагностике состояния страны 1995 года, 
анализируют стратегическую дилемму ее развития. в основу анализа положены ре-
зультаты социологических исследований различных подразделений испи ран, ин-
формационно-аналитические материалы ряда отечественных и зарубежных научных 
центров.

россия: власть и выборы
в монографии рассматриваются актуальные проблемы современной политики и 
жизни общества накануне вторых выборов президента страны. особое место уде-
лено развитию технологии избирательной кампании по сравнению с предыдущими 
парламентскими и президентскими выборами. детально анализируются ценностные 
ориентации и политические предпочтения избирателей, программные документы и 
социальная база ведущих политических партий, движений, блоков. 
россия: национальная стратегия и социальные приоритеты
в книге рассматриваются вопросы формулирования национальных интересов и 
безопасности россии. исследуются факторы стабильности и риска новой системы 
социальных отношений. разбираются подходы к разработке модели национальной 
стратегии устойчивого развития.

россия: у критической черты. возроЖдение или катастроФа
по итогам 1996 года анализируется комплекс вопросов, связанных с восприятием 
реформ российским обществом. особое внимание уделено специфике развития 
властных отношений, иерархии социальных ценностей, социально-психологическим 
последствиям реформ. подробно исследуются отношения федерального центра и 
регионов, последствия чеченской войны, межнациональные отношения.

россия: новый Этап неолиберальных реФорМ
в монографии дается развернутая характеристика принципиально новых черт и осо-
бенностей социально-политической ситуации в россии в первой половине 1997 года. 
исследуется политика федерального центра и ее отражение в отечественных сМи.

россия: вызовы вреМени и пути реФорМирования
настоящая коллективная монография испи ран посвящена анализу ситуации, 
сложившейся в россии в 1997 году. авторы рассматривают широкий круг проблем 
трансформации российского общества и излагают альтернативы неолиберальному 
реформированию страны. работа построена на базе фундаментальных и прикладных 
социологических исследований, проводимых подразделениями института. 

россия: вызовы вреМени и пути реФорМирования
доклад посвящен анализу ситуации, сложившейся в россии в 1998 году. авторы 
рассматривают широкий круг проблем трансформации российского общества и изла-
гают альтернативы неолиберальному реформированию страны. работа построена на 
базе фундаментальных и прикладных социологических исследований, проводимых 
подразделениями института. 
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россия в поисках стратегии: общество и власть
коллективная монография испи ран посвящена анализу ситуации, сложившейся 
в россии в 1999 г. авторы рассматривают широкий круг проблем трансформации 
российского общества и излагают альтернативы неолиберальному реформированию 
страны. работа построена на базе фундаментальных и прикладных социологических 
исследований, проводимых научными подразделениями института.

реФорМирование россии: от МиФов к реальности. в 2-х тт.
доклад посвящен анализу ситуации, сложившейся в россии, начиная с 1991 г., в ре-
зультате радикальных либеральных реформ. авторы рассматривают широкий круг 
проблем трансформации российского общества и излагают альтернативы неолибе-
ральному реформированию страны. работа построена на базе фундаментальных и 
прикладных социологических исследований, проводимых научными подразделени-
ями института. 
реФорМирование россии: реальность и перспективы. социальная и 
социально-политическая обстановка в россии в 2001 г.
данная коллективная монография посвящена анализу ситуации, сложившейся в рос-
сии в 2001 г. ее авторы – преимущественно это сотрудники испи ран – рассмат-
ривают широкий круг проблем трансформации российского общества и излагают 
альтернативы неолиберальному курсу реформирования страны. работа построена на 
базе фундаментальных и прикладных социологических исследований, проводимых 
научными подразделениями института. 
изМеняЮщаяся россия: вызовы и возМоЖности. социальная и соци-
ально-политическая ситуация в россии в 2002 году.  
коллективная монография испи ран посвящена анализу ситуации, сложившейся в рос-
сии в 2002 г. авторы рассматривают широкий круг проблем трансформации общества и 
излагают альтернативы неолиберальному реформированию страны. работа построена 
на базе фундаментальных и прикладных социологических исследований, проводимых 
научными подразделениями института.

россия: на пути к возроЖдениЮ. социальная и социально-политическая 
ситуация в россии в 2003 году.
в докладе дан анализ сложившейся в россии в 2003 г. социальной и социально-поли-
тической ситуации. в этих целях ее авторы – научные сотрудники института социаль-
но-политических исследований ран (испи ран) – рассматривают обширный круг 
проблем трансформации общества, определяют альтернативные пути его дальнейшего 
развития.  представленные в монографии выводы, тенденции и прогнозы могут быть 
использованы в практической деятельности политиками, дипломатами, специалистами, 
занимающимися выработкой конкретных управленческих решений и выбором социаль-
ных технологий.
россия: глобальные вызовы и локальные риски. социальная и соци-
ально-политическая ситуация в россии в 2004 году.
книга посвящена анализу социальной и социально-политической ситуации, сложив-
шейся в нашей стране в 2004 г. авторы рассматривают широкий круг проблем обес-
печения безопасности и благополучия человека, общества и государства на основе 
строительства в россии гуманитарной инновационной сети.
работа основывается на фундаментальных и прикладных социологических иссле-
дованиях, проводимых научными подразделениями института и его региональными 
центрами. 
россия: новые цели и приоритеты. социальная и социально-политическая 
ситуация в россии в 2005 году. доклад посвящен изучению основных тенденций 
развития социальной и социально-политической ситуации в россии в 2005 г. в ней 
авторы рассматривают широкий круг проблем обеспечения государственной, обще-
ственной, евразийской безопасности и благополучия человека на основе строитель-
ства в стране гуманитарной инновационной сети, формирования общенациональной 
цели и идеологии, необходимых для консолидации российского общества, придания 
социологической науке новой роли и статуса в современном быстро меняющемся 
обществе.
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россия: предпосылки преодоления систеМного кризиса. социаль-
ная и социально-политическая ситуация в россии в 2006 г.
настоящая коллективная монография посвящена изучению основных тенденций раз-
вития социальной и социально-политической ситуации в российской Федерации в 
2006 г., их систематизации и разработке прогнозных сценариев.
авторы рассматривают широкий круг проблем обеспечения безопасности и благополучия 
человека на основе строительства в россии социального государства, формирования об-
щенациональной цели и идеологии, необходимых для консолидации общества, придания 
социологической науке новой роли и статуса в системе государственного управления. 

в этих докладах на основе изучения конкретных фактов был сделан вывод об 
ошибочности выбранного курса трансформации и о разрушительном характере тех 
методов, которыми осуществлялись неолиберальные реформы. в этой связи уче-
ными оценивались возможные последствия, делались конкретные предложения по 
исправлению ситуации, по корректировке осуществляемого курса реформирования 
россии. в настоящее время, спустя полтора десятилетия, ошибки курса реформиро-
вания, проанализированные в докладах социологов, признаются уже всеми.

Социология как наука показала свою способность реально оценить происхо-
дящие трансформации, дать им соответствующую оценку, осудить метод проб и 
ошибок, метод экспериментов над людьми. социология дала научно обоснован-
ные предложения по корректировке курса реформ. если бы диалог между социо-
логами и властью состоялся, то результаты реформирования были бы качественно 
иными, отвечающими национальным интересам страны, и социальная цена ре-
форм была бы несравненно меньшей.

ii. социологический анализ социальной и социально-политической ситуации 
в годы трансформации в россии, позволил сделать принципиально новые концеп-
туальные и теоретические выводы.

в классических концепциях уровень и качество жизни долгое время считался 
прямым следствием роста материального благосостояния. в экономической науке 
на протяжении более 50 лет качество жизни оценивалось в материальном выраже-
нии: в деньгах и стоимости разного рода благ, связанных с ростом внутреннего ва-
лового продукта. такой экономико-центристский подход к социальной реальности 
сохраняется и сегодня, когда, например, в качестве стратегического приоритета 
ставится задача удвоения ввп.

социологическая наука, не только отечественная, но и мировая, сделала иной 
вывод: в современных условиях оценка прогресса развития общества только на 
основе объективных данных, в том числе размера внутреннего валового продукта, 
некорректна. удовлетворенность жизнью, качество жизни, уровень развития чело-
веческого потенциала – многофакторны, и не связаны прямой зависимостью с 
ВВП. научно-технический, экономический прогресс не сопровождается автома-
тически прогрессом социальным, социально-политическим, духовным. напротив, 
высокий уровень материально-технического благосостояния в обществе может со-
провождаться моральными и нравственными потерями, ростом бездуховности, на-
растанием социальных девиаций, рисков и угроз.

Эти угрозы непосредственно связаны с социальным поведением людей, пре-
следующих свои интересы и цели. поэтому на передний план должна выдвигаться 
не только задача роста ввп, а проблема человека и его социальной деятельно-
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сти в условиях современной реальности, а, следовательно, и проблема измерения 
социальной деятельности человека.

как ее измерять? отечественной и мировой социальной наукой и практикой 
создан и постоянно совершенствуется измерительный инструмент: система соци-
альных индикаторов и показателей, позволяющих конкретно анализировать ха-
рактер, содержание и направленность социальной деятельности людей, ее мотива-
цию, ценностные ориентации и социальные установки человека.

объективные экономические показатели, оценивающие развитие общества, 
были дополнены социальными индикаторами, агрегированными в индексы, ре-
ально оценивающие уровень прогресса, как отдельной страны, так и группы стран 
международного сообщества. широко известен вошедший в практику междуна-
родных сравнений индекс Развития человеческого Потенциала (иРчП), с ко-
торым работает организация объединенных наций.

важнейшими социальными индексами являются индекс удовлетворенности 
жизнью (или социального благополучия) и индекс доверия к социальным струк-
турам и институтам, отвечающим за организацию социальной жизни.

в последнее десятилетие в отечественной и международной практике для ана-
лиза социально-экономической ситуации и оценки вероятности развития событий 
разработаны: индекс благополучия, индекс удовлетворенности жизнью.

индекс экономического благополучия (index of economical Well-Being) 
имеет четыре компонента, при определении которых используются 18 индикато-
ров, включающих в себя:

– расходы на потребление,
– запасы производительных ресурсов,
– распределение доходов,
– экономическая безопасность.
индекс социального благополучия (human Well-Being index) рассчитывает-

ся на основе 36 индикаторов, характеризующих:
– уровень здоровья,
– качество населения,
– уровень богатства,
– образование,
– социальные связи,
– уровень свободы,
– состояние преступности,
– справедливость распределения ресурсов.
индекс социальной напряженности обобщает три показателя: отношение к со-

циальной политике, положение дел в социальной сфере и удовлетворенность усло-
виями жизни.

исследования с использованием этих индексов позволили перейти от гипоте-
зы к научному выводу о том, что социальное поведение человека, например, демо-
графическое, имеет социальную и социально-психологическую обусловленность, 
связанную с субъективной оценкой социальных перспектив, оценкой социально-
политического положения в обществе, субъективной оценкой каждым человеком 
возможностей для желательной реализации своего потенциала.
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График 1
коэффициент доверия (сумма положительных («доверяю») и отрицательных 

(«не доверяю») ответов) к политическим, общественным структурам 
российского общества  

(РФ, население от 18 лет и старше, июнь 2007, N=7119, процентные пункты)

источник: испи ран

График 2
индекс социальной напряженности  

с дифференциацией по федеральным округам  
(РФ, население от 18 лет и старше, 2007, N=7119, проценты)

источник: испи ран
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только при наличии у народа россии уверенности в своем будущем, при пере-
ходе от социальной неустойчивости, от бесконечных потрясений, к социальной и 
экономической стабильности, возможна в полном объеме реализация человеческо-
го потенциала. повторяю, что инструмент для измерения этих процессов – в арсе-
нале социологии.

iii. социологами сделан вывод, что основным антагонистическим противоре-
чием современного российского общества остается разрыв между реальными 
возможностями России как единственной самодостаточной страны мира, на-
личием всех необходимых средств для их реализации, и крайне низким уровнем 
и качеством жизни народа.

важнейшим условием преодоления этого противоречия является повышение 
уровня эффективности государственного управления обществом. вклад в по-
вышение эффективности управления вносит российская наука.

График 3
Показатели эффективности научных исследований в России и странах оэсР

затраты на ниокр на душу населения в трех ведущих странах оЭср в 7–11 
раз выше, чем в россии. однако относительная отдача от этих затрат в россии на-
ходится на одном с ними уровне.

социологами на основе обобщения международной практики разработаны по-
казатели эффективности государственного управления.

Введение системы социальных показателей эффективности государствен-
ного управления создает механизм, позволяющий поставить, и в правовом 
аспекте, вопрос об ответственности властных структур за последствия своей 
социальной деятельности.

iV. на основе проведенных исследований социологами и экономистами определе-
ны приоритетные факторы, влияющие на социально-экономическое развитие россии.
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Диаграмма 1
Приоритеты социально-экономического развития России

социологический анализ позволил выделить такие приоритетные области как 
демографическая безопасность, аудит промышленных активов и природных ре-
сурсов, рынок земли и амнистия вывезенных капиталов, уровень реализации кото-
рых составляет менее 2 баллов по 10-балльной шкале.

Рисунок 1
В международной практике с 1996 года рассчитываются индивидуальные 

и агрегированные индикаторы в шести ключевых составляющих качества 
государственного управления
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V. обобщив данные международной социальной практики, социологи нашего 
института построили систему предельно-критических показателей развития 
российского общества. Эта система дает точку отсчета социальных изменений 
(прогрессивных или регрессивных), которые происходят в российском обществе.

Таблица 3
Шкала предельно критических показателей  

развития российского общества  
(фрагмент шкалы, данные 2007 г.)
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как читать таблицу? например, показатель социального расслоения в обще-
стве. соотношение 10 % самых богатых к 10 % самых бедных считается предель-
но-критическим при величине 10:1. в россии это соотношение 15:1. Это только по 
официальным данным, в реальности разрыв значительно больший. результат – ан-
тагонизация социальной структуры, чреватая социальным взрывом.

другой пример. предельно-критическим считается 40-процентный уровень 
изношенности основных фондов добывающей промышленности. в нашей стране 
величина этого показателя составила 75 %.

предложенная система, состоящая из 24 предельно-критических показателей, 
получила признание, она часто приводится в научных и общественно-политиче-
ских текстах, правда уже без ссылок на наш институт.

Vi. теоретической инновацией социологов стало введение в научный оборот 
на основе анализа социальных, этнических, социо-культурных и других противо-
речий современных обществ понятия общественной безопасности. измерение 
общественной безопасности позволяет судить о сохранении культуры, языка, на-
циональной идентичности в условиях нивелирующего влияния глобализации и 
международных миграций.

если безопасность государственная основана на политическом контроле ситу-
ации и связана, прежде всего, с обеспечением суверенитета страны, то обществен-
ная безопасность ориентирована на поддержание идентичности и способности 
людей сохранять свою культуру, свои институты и свой образ жизни.

Vii. социологами и демографами создана научно обоснованная концепция соци-
альной и социально-экономической обусловленности демографических процессов.

важнейшей проблемой страны, требующей срочного государственного воздей-
ствия, остается неблагоприятная демографическая ситуация. в 2007 г. россия за-
нимала 9-е место в мире по численности населения. при сохранении современной 
демографической динамики может опуститься в 2050 г. на 17-е место (пропустит 
вперед Мексику, Филиппины, вьетнам, Эфиопию и некоторые другие страны).

для оценки места России в мире произведены расчеты на основе среднего 
индекса размера (сиР) страны на 2020 г. (прогноз)

сир=(дt + дp + дgdp) / 3,
где дt – доля страны в мире по территории
(фактор производства – земля),
дp – доля страны в мире по населению
(фактор производства – труд),
дgdp – доля страны в мире по ввп
(фактор производства – капитал).
следует признать, что для устранения или, по крайней мере, смягчения факто-

ров социальной дестабилизации при решении демографической проблемы, необ-
ходимы существенные материальные затраты.

Эти затраты, по подсчетам социологов и демографов, должны составлять:
– на демографическую и семейную политику – не менее 2–4 % ввп (в насто-

ящее время всего около 0,7 % ввп, включая меры, вступившие в силу с начала 
2007 г.);
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– государственные расходы на здравоохранение должны составлять 5–6 % 
ввп (в настоящее время – всего около 3,5 %).

Viii. практика показывает, что нередко государственные решения, которые, по 
первоначальному замыслу, должны были дать позитивный социальный эффект, в 
процессе реализации приводят к явно выраженным негативным последстви-
ям для человека и общества. здесь также оправдано привлечение социологии.

социология может выступать не только в качестве эксперта при принятии со-
циальных, политических и социально-экономических решений, но и в качестве 
эксперта при оценке возможной экономической и социальной эффективности 
проектов, научных открытий и разработок.

так была проведена социально-экономическая экспертиза нескольких проек-
тов, на первый взгляд, далеких от сферы интересов социологии:

первый – это проект утилизации парниковых газов или электрохимической 
конверсии углекислого газа в жидкое топливо и кислород.

Рисунок 1

Эта технология, первоначально разработанная для космических аппаратов, 
обещает дать значительный экологический и экономический эффект. но социаль-
ный эффект не сводится к экономике и даже к экологии, он оценивается целой си-
стемой критериев. главное, что данный проект отвечает той смене представлений 
об отношениях техносферы, биосферы и социосферы, которые и означают пере-
ход к новому качественному состоянию человека и общества, переход к «обще-
ству знания».
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другой проект, в котором социологи оценивали социальный эффект от его пер-
спективной реализации, – это строительство «межконтинентального транс-
портного коридора» – интегральной евроазиатской транспортной системы.

Рисунок 2

прoeктные предложения по созданию интегральной сети транснациональных 
транспортных коридоров, связывающих западную европу, белоруссию, россию, 
страны атр, средней азии и ближнего востока, содержат уникальные решения, 
позволяющие с помощью интегральных хабов связать все виды транспорта, со-
здать универсальную социально-экономическую инфраструктуру развития глу-
бинных территорий россии и раскрытия их экономического потенциала.

перспективы создания этой интегральной транспортной системы, связыва-
ющей весь евразийский континент, давно изучаются учеными и геополитиками. 
вспомните фразу з. бжезинского: «кто владеет евразией, – тот владеет миром». 
в россии только сейчас для реализации такого крупнейшего проекта созрели необ-
ходимые технологические условия, экономические и политические стимулы.

обладание адекватной транспортной (мультимодальной) системой (включаю-
щей железные и автодороги, оптоволоконную информационную сеть) – одна из 
важных гарантий геополитической безопасности россии.

iX. социология – это обоюдоострое оружие, она может служить как во благо, 
так и во зло, может быть использована как фактор социальной и политической де-
стабилизации. в «оранжевой революции» на украине определенную роль сыграли 
антироссийски настроенные социологи, которые работали по заданию в. Ющенко 
на средства и в интересах нато (рисунок 3). аналогичная работа по подготовке 
«цветных революций» ведется и на территории россии.
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Рисунок 3
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на рисунках 4 и 5 показаны примеры социальных технологий дестабилизации 
общества.

Рисунок 4

Рисунок 5

примером может служить расширение зоны нестабильности на северном кав-
казе.
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Рисунок 6

был исследован по федеральным округам уровень стабильности и нестабиль-
ности межэтнических отношений. самые нестабильные округа – центральный и 
Южный.

Рисунок 7
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X. на основе творческого сотрудничества экономистов и социологов, анализи-
рующих новые социальные и геополитические реалии, сложилась междисципли-
нарная отрасль социальной науки – экономика и социология знания. есть специ-
альная программа президиума ран, в которой мы принимаем непосредственное 
участие. разработана концепция экономики и социологии знания.

Таблица 5
книги, подготовленные по программе Президиума Ран  

«экономика и социология знания»

теория и практика экономики и социологии знания
общ. ред. ак. г.в. осипова. – М.: наука, 2007.
в основе монографического исследования лежит новый взгляд на со-
циологию и экономику знания. рассматриваются актуальные пробле-
мы перехода россий ского общества к той стадии цивилизационного 
и социокультурного развития, на которой экономика, движимая пре-
имущественно инновациями, служит фундаментом для формирова-
ния постиндустриального общества знания, а гуманитарные дости-
жения стимулируют экономические инновации.

парадигмы социологии знания. хрестоматия
общ. ред. в.л. щульца. – М.: наука, 2007.
в хрестоматии приводятся тексты крупнейших специалистов в об-
ласти экономики и социологии знания. она дополняет книгу «тео-
рия и практика экономики и социологии знания» и содержит тексты, 
отражающие все многообразие точек зрения на социологию знания.

степашин с.в. конституционный аудит. – М.: наука, 2006.
вниманию читателей впервые предлагается монографическое иссле-
дование, посвященное конституционному аудиту. подробно исследу-
ются конституционные принципы, теория, методология и практика 
государственного аудита как особого экономического, социального и 
общественно-политического института, главной целью которого яв-
ляется осуществление от лица общества независимого объективно-
го публичного контроля за деятельностью органов государственной 
власти по управлению вверенными им общественными ресурсами.
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степашин с.в. государственный аудит и экономика будущего. – М.: 
наука, 2008.
книга продолжает исследование роли государственного аудита как 
одного из инструментов государства и общества в решении сложной 
оптимизационной задачи – обеспечить модернизационный прорыв в 
развитии российской экономики, используя все позитивные эффек-
ты глобализации, и одновременно сохранить национальную иден-
тичность, государственный суверенитет и конкурентоспособность 
нашей страны. 

осипов г.в., степашин с.в. Экономика и социология знания: учеб-
ное пособие. – М.: наука, 2008.
первое в отечественной и мировой научной практике оригинальное 
учебное пособие по экономике и социологии знания, в котором пред-
ставлена научно-обоснованная концепция этой отрасли знания. кни-
га содержит современный понятийный аппарат, являющийся базой 
процесса становления новой научной дисциплины. учебник рассчи-
тан на подготовку и переподготовку высшего эшелона работников 
государственного управления.

она включает два вида знания: во-первых, знание, традиционно устоявшееся, 
как обобщение отечественного и мирового опыта; и, во-вторых, знание инноваци-
онное и эвристическое. именно на основе этих видов знания должна перестраи-
ваться отечественная экономика. в этой связи экономика знания включает в себя 
два взаимодополняющих аспекта. с одной стороны, это создание благодаря про-
грессу фундаментальных и прикладных наук инновационных наукоемких техноло-
гий с их немедленным внедрением в производство и другие сферы жизнедеятель-
ности общества. с другой стороны, это продажа новых технологий на мировом 
рынке в форме готового продукта, применяемого в отечественной экономике, а 
не в виде интеллектуальных «сырьевых заготовок», инновационный потенциал ко-
торых и, следовательно, возможная стоимость еще неизвестны.

важным инструментом экономики знания является разработанный учеными 
метод управления инновациями.

Экономика знания предполагает, что подвергать социальной экспертизе сле-
дует не только уже сделанные открытия и изобретения, но и сами перспективные 
направления научного поиска.

с экономикой знания неразрывно связана социология знания. если в центре 
экономики знания – научное знание о способах и формах хозяйствования, то в цен-
тре социологии знания управление обществом, его структурными изменениями, 
социальными процессами, внешнеполитической деятельностью. к важным функ-
циям социологии знания относятся также исследование факторов, способству-
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ющих или препятствующих приросту и распространению нового знания; разра-
ботка методов научного обоснования принимаемых решений и прогнозирования 
их возможных социокультурных последствий.

переход к обществу знания, на мой взгляд, является важнейшим стратегиче-
ским приоритетом россии. для его реализации еще многое нужно сделать. в том 
числе, нужна, конечно, подготовка и переподготовка специалистов в области эко-
номики и социологии знания.

Рисунок 8

Влияние методов управления знанием на процесс инноваций (данные 
2007 г., %)

на предприятиях, внедряющих методы управления знанием, интенсивность 
инновации – на 30 %, интенсивность патентования – на 12 %, предрасположен-
ность к инновациям – на 37 %, предрасположенность к патентованию – на 23 % 
выше, чем на предприятиях, где эти методы не используются.

в этом большую роль может сыграть российская академия наук и те новые 
структуры, которые созданы под ее эгидой, например, академический учеб-
но-научный центр ран–Мгу, который уже начинает принимать абитуриентов для 
подготовки по этой специальности.

в идеале любое государственное решение – будь то экономическое, социаль-
ное, политическое – должно приниматься на основе точного научного расчета, с 
обоснованным представлением о том, какое оно будет иметь значение для каждого 
человека и общества в целом.



современные колоссальные изменения, произошедшие в информационных 
технологиях, еще не означают перехода к так называемому «информационному 
обществу». обилие информации и средств ее распространения, воздействие на со-
знание человека могут в равной степени иметь позитивные и негативные послед-
ствия. Эта информация может служить человеку и обществу только при условии 
опоры на научное знание, что позволит обеспечить переход к грядущему обще-
ству знания.

благодарю за внимание!



ПРиЛожения
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Приложение 1

соотношение предельно-критических и реальных показателей развития 
российского общества в 1998 г.  

(База сравнения 1990 г.)

№
п.п. название показателя

Предельно-
критическое 

значение 
в мировой 
практике

Величина 
показателя в 1998 
году в Российской 

федерации

Вероятные 
социально-

политические и 
экономические 

последствия
а Б В Г

ЭконоМические отношения

1
уровень падения 
промышленного 

производства
30–40 % 54 % деиндустриализа ция 

страны

2 доля импортных 
продуктов питания

30 %
S 40 %

стратегическая 
зависимость жизнедея-

тельности страны от 
импорта

3

доля в экспорте 
продукции обра-

батывающей 
промышленности

45 % 12 % колониально-сырьевая 
структура экономики

4
доля в экспорте 

высокотехноло гичной 
продукции

10–15 % 1 % технологическое 
отставание экономики

5
доля от ввп госу-
дарственных ассиг-
нований на науку

2 % 0,4 % разрушение
кого потенциала

социальная сФера

6

соотношение доходов 
10 % самых богатых 
и 10 % самых бедных 

граждан

10:1 14:1 антагонизация 
социальной структуры

7
доля населения, 

живущего за чертой 
бедности

10 % 25–45 % люмпенизация 
населения

8
соотношение мини-
мальной и средней 
заработной платы

1:3 1:16
деквалификация и 

пауперизация рабочей 
силы

впервые таблица, состоящая из 20 показателей, была опубликована в статье 
г.в осипова и в.в. локосова «пределы падения* (см. г.в. осипов «социология и 
политика». М., 1995, с. 556–568)
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№
п.п. название показателя

Предельно-
критическое 

значение 
в мировой 
практике

Величина 
показателя 

в 1998 году в 
Российской 
федерации

Вероятные 
социально-

политические и 
экономические 

последствия
а Б В Г

9 уровень безработицы 8–10 %
15 % (с учетом 

скрытой 
безработицы)

рост социально 
обездоленных 

категорий 
населения

деМограФическая ситуация

10

условный коэффициент 
депопуляции (отношение 
числа умерших к числу 

родившихся)

1 1,63

интенсивная 
депопуляция: 
смертность 
превышает 

рождаемость

11

суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число 

детей, рожденных женщиной в 
фертильном возрасте)

2,14–2,15 1,39

отсутствие 
простого 

замещения 
поколений

12 средняя продолжительность 
жизни населения в 1998 году

сша, велико-
британия – 75 

лет. швеция – 78, 
япония – 79 лет

россия – 67 лет 
(59 – у мужчин, 
72 – у женщин)

снижение 
жизнеспособности 

страны

13

доля лиц старше 65 лет к 
общей численности населения 

(коэффициент старения 
населения)

7 % п% старение 
населения

Экологическая ситуация

14
суммарные поступления для 
экологической безопасности 

(% от внп)
5 % (германия) 0,1 %

угроза 
экологической 

катастрофы

15
Экологические

потери
(% к ввп)

5 % 15–20 %

возникновение
жизнеопасной
окружающей

среды

16 предохранительные затраты 
на экологию (% к ввп) 5 % 2 % деградация 

экологии
девиантное поведение

17
уровень преступности 

(количество преступлений на 
100 тыс. населения)

5–6 тыс.
6–6,5 тыс. (с 

учетом латентной 
преступности)

криминализация 
общественных 

отношений

18 уровень потребления алкоголя 8 л абс. алкоголя 
на человека в год

14,5 л абс. 
алкоголя на 

человека в год

Физическая 
деградация 
населения

19 число суицидов на 100 тыс. 
населения 20 38 (данные на 

1997 г.)
Фрустрация 

массового сознания

Продолжение таблицы 1
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№
п.п. название показателя

Предельно-
критическое 

значение 
в мировой 
практике

Величина 
показателя 

в 1998 году в 
Российской 
федерации

Вероятные 
социально-

политические и 
экономические 

последствия
а Б В Г

20
уровень распространенности 

психической патологии на 
1000 человек

284 (1992 г.)
360 (2010 г., 

оценка, выбо-
рочные иссле-
дования по 25 
странам мира)

280 (1992 г.)
354 (2010 г., 

оценка)

разрушение 
личности

политические отношения

21
доля граждан выступающих 
за кардинальное изменение 

политической системы
40 % 49 % делегитимация 

власти

22 уровень доверия населения 
к центральным органам власти 25 % 10 % отторжение власти 

народом
обороноспособность

23 доля новейших образцов 
оружия и боевой техники 60 % 30 %

отставание 
качества 

технического 
оснащения армии

24 уровень доверия
населения к армии 40 % 27 % падение престижа

армии

Окончание таблицы 1
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Приложение 2

новый гуМанистический Миропорядок – 
веление вреМени

путем неимоверных усилий при непосредственном участии россии приоста-
новлен военный конфликт между странами нато и союзной республикой Юго-
славией. осуществляется международная миротворчес кая миссия в косово.

военный конфликт удалось остановить у той кри тической черты, за пределами 
которой могли начаться непредсказуемые и необратимые процессы для всего миро-
вого сообщества. полностью разрушена промыш ленность Югославии, её системы 
транспорта, связи, жизнеобеспечения. но страна не капитулировала. на род спло-
тился и был готов пойти на любые жертвы во имя сохранения суверенитета, не-
зависимости и единст ва свой исторической родины. на повестку дня нато встал 
вопрос о нанесении бомбовых ударов по новым объектам: о разрушении городов 
и населенных пунктов страны, что повлекло бы за собой огромные человечес кие 
жертвы среди мирного населения. но и эти новые военные акции нато вряд ли 
заставили бы покорить ся свободолюбивый народ Югославии. уместно здесь на-
помнить, что Югославия была единственной страной в континентальной европе, 
которая не была сломлена в период второй мировой войны и вместе с союзниками 
вышла из нее победительницей. и эта история могла бы повториться. речь шла о 
затяжной и кровопролитной войне на балканах.

произошло серьезное обострение международной обстановки в европе и во 
всем мире, стали явными многие новые геополитические и национальные реа лии, 
которые до последнего времени оставались скры тыми и не учитывались мировым 
сообществом.

в современных условиях, как это следует из опыта войн последних десятиле-
тий и, особенно, из военного конфликта в Югославии, силовые, военные решения 
межнациональных и межгосударственных проблем об речены на неудачу. война 
против любого государства или народа может только дестабилизировать междуна-
родную обстановку, породить недоверие и ненависть между народами и государ-
ствами, повлечь за собой ог ромные человеческие жертвы и страдания, но, в конеч-
ном счете, она бесперспективна.

развенчан миф о том, что нато это не военная, а политическая организация. сле-
дуя логике, целесооб разно было бы поставить вопрос о создании противо стоящей 
нато адекватной военной организации, что означает возврат к временам проти-
востояния военных блоков. Этот печальный опыт у мирового сообщества уже был. 
он не должен повториться. возврата к време нам «холодной войны» никто не хочет.
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реанимирована, к сожалению, старая идеология борьбы за мировое господство 
и передел сфер влияния. несговорчивость стран нато, явное нежелание на пер-
вых этапах конфликта идти на компромисс поставили под сомнение искренность 
их намерений. основной целью нато, как стало очевидно, является не столь-
ко решение проблемы косово и албанского населения ко сово, сколько решение 
политических задач путем при менения военной силы. Это – силовое устранение 
суще ствующего политического режима в Югославии и лик видация Югославии 
как союзного государства, то есть политическая дестабилизация обстановки в 
черногории и её отделение от сербии. одним словом, предполагалось военными 
средствами решить важнейшую страте гическую задачу – установление господства 
западных стран и сша на балканах, не считаясь с мнением со седних государств, 
геополитическими интересами рос сии.

однополюсный мир, сложившийся после развала ссср, таит в себе неизбеж-
ные конфликты и противо речия, которые могут неожиданно проявиться в самых 
различных точках планеты и поставить мир перед угро зой новой мировой вой-
ны, что равнозначно мировой катастрофе. сша, например, нередко используют 
предлог «борьбы против терроризма» не только для вме шательства во внутренние 
дела исламских стран, но и для совершения актов прямой агрессии (ракетные уда-
ры по территории судана и афганистана в августе 1998 г.). усама бен ладен оказы-
вается, по американским данным, то в одной, то в другой стране (последнее вре мя 
и в россии на территории чечни) и уже это одно да ет право сша под предлогом 
борьбы с международным терроризмом применять свои спецслужбы и вооружен-
ные силы для вмешательства на кавказе. как может страна, считающаяся демо-
кратической и выступающая за демократию, навязывать миру недемократические 
методы управления?! однополюсный мир – это не де мократия, а диктат. народы 
мира хотят жить в услови ях международной демократии, а не под диктатом од ной 
страны, какими бы благородными целями этот диктат не обосновывался.

созданные в послевоенной период международные организации, призван-
ные обеспечить мир, правопоря док и безопасность на нашей планете (в том числе 
оон) в условиях однополюсного мира, будучи вклю ченными в его политическую 
систему, оказались недее способными. Международная ситуация вышла из-под их 
контроля.

военные акции нато в Югославии вольно или не вольно побуждают многие 
страны и народы, не желаю щие слепо следовать в фарватере политики однополюс-
ного мира, искать надежные военные средства защиты своей самобытности и су-
веренитета. широкое распро странение средств массового поражения в различных 
регионах мира резко повысит угрозу мирового кон фликта. и в этом случае ситуа-
ция может выйти из-под международного контроля.

наконец, в настоящее время насчитываются десят ки горячих точек планеты, в 
которых наблюдается не менее, а более конфликтная ситуация, чем в косово. Мно-
гие страны ощутили и начали опасаться угрозы возможных «этнических агрес-
сий». поэтому надо ожи дать всплеск национальной нетерпимости, когда будут 
приниматься самые жесткие меры против проникнове ния тех или иных этниче-
ских и национальных групп на территорию других государств. Может быть взя-
та на во оружение идея перехода к мононациональным государ ствам. а отсюда до 
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идеологии фашизма один шаг. все это, безусловно, еще более усилит недоверие 
и вражду между народами, приведет к обострению геополитичес кой ситуации в 
мире.

Можно перечислить еще ряд уроков и сделать еще ряд выводов, которые необ-
ходимо извлечь из опыта во енного конфликта стран нато и Югославии. при ана-
лизе этих уроков и выводов следует учитывать и новые геополитические процес-
сы, которые сложились в со временном мире. Это:

■ огромные запасы ядерного оружия, наличие хи мического, биологического, 
психогенного и иного ору жия, которые в случае их задействования, могут приве-
сти к уничтожению жизни на земле;

■ силовые методы решения политических проблем стимулируют ряд стран, в 
целях «защиты своей само бытности, независимости и суверенитета», к приобрете-
нию и возможному использованию (с применением террористических методов) 
термоядерного, биологичес кого, химического, психогенного и других видов ору-
жия массового уничтожения;

■ невиданный рост международного терроризма и международной организо-
ванной преступности;

■ растущие противоречия и конфликты между сверхбогатыми и сверхбедными 
странами;

■ эксплуатация ограниченным меньшинством огромного большинства населе-
ния нашей планеты;

■ резкий рост в мире антиамериканских настрое ний и т. д.
не исключено, что в какой-то критический мо мент, подобный конфликту в ко-

сово, все эти факторы могут быть одновременно задействованы и выйти из-под 
контроля мирового сообщества и привести к все мирной катастрофе.

чтобы избежать этой катастрофы, следует, на наш взгляд, осмыслить новые 
геополитические и нацио нальные реалии, которые сложились во второй полови не 
XX века, и действовать не в противовес им, а, наобо рот, привести в соответствие с 
этими реалиями наш ду ховный мир и мировой порядок.

Мы являемся свидетелями качественных измене ний во всех сферах жизнедея-
тельности мирового сооб щества:

■ завершается глобализация экономики на основе широкого распространения 
транснациональных корпо раций;

■ снижается значение традиционных (технических и технократических) тех-
нологий и возрастает роль тех нологий нетрадиционных – информационных, 
социаль ных, интеллектуальных; определяющими факторами развития мирового и 
национальных сообществ стано вятся человеческий потенциал, социальный капи-
тал, научные знания:

■ традиционные системы управления обществом заменяются управлением, 
основанным на создании и использовании научных знаний: его (т. е. управления) 
основным продуктом становится интеллектуальная соб ственность: место приба-
вочной стоимости занимает вновь создаваемый интеллектуальный капитал:

■ на основе производства и потребления знаний – научных, философских, ре-
лигиозных, нравственных и др. осуществляется переход к информационной фазе 
развития мирового сообщества; идет интенсивный процесс разрушения традици-
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онных для индустриального общества экономических и социальных институтов 
(собственности, стоимости и т. д.), формируется новая социальная реальность, 
основанная на интеллекте и знании;

■ прогнозирование и учет новых геополитических и национальных реалий 
требует включения в процессы управления мировым сообществом тех социаль-
ных групп, которые обладают высшим духовным и культур ным потенциалом, вла-
деют интеллектуальным и науч ным капиталом и в состоянии использовать его как 
в интересах мирового, так и национальных сообществ:

■ идеология экономоцентризма и технологическо го детерминизма отжила свой 
век; на смену ей прихо дит идеология антропоцентризма в качественно новом ее 
понимании; реальный социальный мир предстает в человеческом измерении; эко-
номика и техника являют ся средством, а человек, его материальное, физическое и 
нравственное состояние, возможность проявить свою индивидуальность, стано-
вится основным социальным индикатором прогрессивности или реакционности 
всех явлений и процессов современного мира.

новые геополитические и национальные процессы не затронули, однако, сло-
жившейся в западной европе и сша технократической идеологии: отношения 
меж ду людьми и странами продолжают строиться по техни ческим принципам 
(т. е. принципам, в соответствии с которыми функционирует машина), что при-
водит к ве ликим страданиям тех, к кому эти принципы применя ются, и бесчело-
вечности тех, кто эти принципы приме няет и играет судьбами людей, народов, 
государств (на пример, «бесконтактные войны», которые не наносят ощутимый 
материальный ущерб агрессору, практически исключают потери его живой силы). 
неприятие мыш ления, соответствующего современным геополитичес ким и на-
циональным реалиям, когда высшей социаль ной ценностью является человек, 
его нравственность и его индивидуальность, вольно или невольно приводит к 
возрождению старых, отживших свой век, политичес ких идеологий мирового 
господства.

в этих условиях гуманизация человеческих отношений, идеология гуманизма 
должны прийти на смену идеологии техницизма и технократизма; человек не чужд 
окружающему миру, он органическая часть этого мира; антитеза «я и окружающий 
меня социальный мир» должна уступить место антропоцентризму, в соот ветствии 
с которым «я и есть социальный мир». чело век является не только объектом, но и 
субъектом исто рического процесса. ни экономика, ни техника, ни ка кие-то мисти-
ческие силы, а сам человек в результате своей деятельности создает социальную 
реальность, продуктом которой он сам впоследствии становится... содержание, 
смысл, научная обоснованность, нравст венные и религиозные основы социаль-
ной деятельнос ти человека, народов и государств приобретают в насто ящее время 
определяющее значение для судеб совре менного мира. вне высоких нравственных 
оценок (с позиций добра, зла, совести, справедливости и др.) мир, несмотря на на-
растание технической мощи, неизбежно окажется в духовном вакууме, что чревато 
непредсказу емыми и необратимыми последствиями.

и в этих условиях возникает вопрос о международ ной роли россии. в Юго-
славском конфликте громадное значение имеет социокультурный фактор, а россия 
как раз и представляет из себя центр разных культур. по этому к россии тянутся 
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другие страны. и дело здесь не в технологической мощи россии, дело в том, что 
рос сия обладает высоким национально-культурным потен циалом, а поэтому вы-
ступает за миропорядок, основан ный на высоких культурных ценностях. в россии 
на коплены многовековые духовные ценности, которые являются общим достояни-
ем всего человечества, и наша задача состоит в том, чтобы эти ценности послужи-
ли будущим поколениям и новому мироустройству.

более того, россия фактически остается единствен ным силовым центром, 
способным предотвратить ми ровую катастрофу. она же является и практически 
единственным экологическим базисом в мире (постав ляет 60 % кислорода плане-
те). в этой связи она стано вится и центром притяжения и ориентации различных 
стран и народов современного мира. вот почему на россию нельзя смотреть свы-
сока.

правомерно встает вопрос об объединении лучших интеллектуальных сил 
мирового сообщества для созда ния новой парадигмы мироустройства с учетом но-
вых геополитических реалий и национальных традиций, объединения рациональ-
но мыслящих социальных сил, способных воплотить основные принципы этой 
пара дигмы в реальность.

главными этапами в построении вышеозначенной парадигмы, на наш взгляд, 
являются:

■ научное обоснование новых экономических, со циальных, политических 
и духовных процессов, проис ходящих в современном мире, прогнозирование 
основ ных тенденций его развития и выявление наиболее оп тимальных методоло-
гий и способов управления этими тенденциями в целях предотвращения мировой 
катаст рофы и в национальных интересах каждой страны;

■ выявление и закрепление в общественном созна нии общности нравственных 
основ православия, му сульманства и иудаизма на базе общих основополагаю щих 
моральных принципов, свойственных этим исто рически сложившимся религиям. 
Это позволит сбли зить многие народы и снять религиозную основу боль шинства 
конфликтов в мире;

■ научные исследования, призванные разрушить миф о научно-технической 
рациональности, устранить нарастание духовного вакуума в условиях усиления 
тех нической мощи, обосновать закономерность перехода от идеологии технициз-
ма и технократизма к идеологии гуманизма, утвердить духовные, нравственные и 
новые правовые основы существования мирового сообщества;

■ разработка научной концепции современного мира, в соответствие с которой 
должна быть приведена его социальная и политическая организация и установ лен 
новый миропорядок;

■ определение путей сближения противоборствую щих идеологий техницизма 
и духовности, всесторонне го сотрудничества стран западной европы, сша и рос-
сии в целях создания нового мирового порядка на основе отказа от идей мирового 
господства.

новые реалии требуют иначе по смотреть на систему управления миром. напри-
мер, осмыслить идею создания нового мироустройства на основе не скольких си-
ловых центров (европа, сша, россия, ки тай, япония, индия).
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крушение нынешней системы международной бе зопасности произошло в ре-
зультате нарушения баланса сил. наша задача не восстанавливать этот баланс сил, 
являющийся следствием технократической идеологии, а перейти к новой системе 
мироустройства основанной на гуманизме, знании и интеллекте.

задачи, стоящие перед мировым сообществом, се рьезны и актуальны; без ши-
рокого общественного ос мысления и обсуждения их не решить.

Мы могли бы выступить с инициативой о начале этой работы путем проведения 
международной конфе ренции и создания форума или клуба подобного «рим скому 
клубу», в который вошли бы политики, лидеры – люди большой совести, высокой 
чести, лидеры высоко го нравственного плана. Это позволило бы сформули ровать 
основные принципы будущего мироустройства и создать новую международную 
систему, основанную на принципах высокой морали.

надеюсь, что эта идея будет поддержана мировой общественностью.

Академик Геннадий Васильевич Осипов
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