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Аннотация
Введение. В структуре населения России повы-

шается удельный вес лиц старшего возраста, 
но продолжительность экономически активной 

трудовой жизни этой возрастной категории 
меньше, чем в некоторых европейских странах. 

Многие пожилые россияне имеют активную 
жизненную позицию, хотят и могут работать. 

Значительная часть из них обладает высоким 
уровнем профессионального образования

и квалификации, опытом, и все же многие не 
востребованы на рынке труда, т. к. недостаточно 
владеют цифровыми компетенциями.
Цель настоящей статьи — изучение состояния 
занятости граждан пожилого возраста, выявле-
ние факторов, определяющих успешность осво-
ения информационных и цифровых технологий 
по результатам переподготовки и повышения 
квалификации.
Методы. Авторами статьи проанализированы 
нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ 
(национальные программы и проекты), изучены 
материалы сайтов государственных органов, в 
том числе департаментов занятости населения, 
образовательных организаций, использованы 
статистические данные, позволяющие оценить 
состояние занятости и обучения пожилых гра-
ждан, осуществлено эмпирическое исследова-
ние с проведением опроса.
Научная новизна исследования.
Выявлены факторы, отрицательно влияющие 
на занятость граждан пожилого возраста в 
отраслях, где активно внедряются цифровые 
технологии. Установлены факторы, которые ока-
зывают положительное влияние на успешность 
обучения граждан пожилого возраста. Доказано, 
что для получения положительного результата 
обучения необходимы не только правовые и 
организационные условия, созданные государ-
ством, но и наличие образовательной стратегии 
у самих пожилых граждан, элементом которой 
является освоение информационных и цифро-
вых технологий.
Результаты исследования позволяют осмы-
слить основные проблемы, препятствующие 
занятости и обучению, а также спрогнозировать 
некоторые тенденции относительно положения 
представителей старшего возраста в новых реа-
лиях цифровой экономики.

Ключевые понятия:
граждане пожилого возраста,
занятость,
обучение,
цифровизация.
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Введение

В структуре населения России повышает-
ся удельный вес лиц старшего возраста, но 
продолжительность экономически активной 
трудовой жизни этой возрастной категории 
меньше, чем во многих развитых странах 
[7]. Многие пожилые россияне имеют вы-
сокий уровень трудоспособности, хотят и 
могут работать, обладают высоким уровнем 
образования и квалификацией, профессио-
нальным и жизненным опытом [4]. Но одной 
из причин их невостребованности является 
недостаточное владение цифровыми ком-
петенциями. В то же время цифровизация 
и цифровая трансформация — одна из при-
оритетных задач развития России, которая 
решается в рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики».

Состояние занятости граждан пожилого 
возраста активно изучают такие российские 
и зарубежные исследователи, как М. Л. Аг-
ранович, Н. Т. Вишневская, J. O. Mulders и 
другие. Содержание трудового потенциа-
ла пожилых работников, необходимость в 
обновлении компетенций и опыта анали-
зируют Т. В. Смирнова, Ф. С. Исмагилова, 
M. Bussolo, J. Koettl, E. Sinnott и др.

Содержание компетенций цифровой 
экономики обосновано А. М. Кондаковым. 
Концептуальные основы цифрового про-
фессионального образования и обучения 
разработаны авторским коллективом под 
руководством В. И. Блинова. Результаты из-
учения факторов, влияющих на сохранение 
занятости и успешной трудовой деятель-
ности, представлены в трудах В. В. Рада-
ева, В. Трубина, Н. Николаевой, М. Палее-
вой, С. Гавдифаттовой, Т. И. Касьяновой, 
Т. Е. Радченко, Л. И. Ворониной, И. Д. Тур-
гель. Значение обучения как ключевого 
фактора благополучия старшего поколения 
исследуется Г.А. Барышевой, А. А. Михаль-
чук, О. П. Недоспасовой, С. В. Беркаловым, 
В. Н. Задорожным, Л. И. Терехиной, Ф. Каса-
ти, И. В. Высоцкой.

Тема занятости и обучения граждан 
пожилого возраста в условиях цифровиза-
ции, безусловно, заслуживает изучения и 
применения различных научных подходов, 
включая системный, компетентностный и 
системно — деятельностный.

Методы и материалы

Для изучения условий продолжения 
трудовой деятельности граждан пожилого 
возраста в условиях цифровой экономики, 
целесообразно применить системный под-

ход, что позволяет исследователям понять 
состав таких элементов, входящих в систему 
цифровой экономики, как субъекты, исполь-
зующие цифровые технологии, ключевые 
компетенции, а также рабочие места и про-
фессии, где таковые компетенции востребо-
ваны. Также к элементам системы цифровой 
экономики относятся нормативно-правовые 
акты, устанавливающие применение циф-
ровых технологий в разных сферах жизне-
деятельности.

Используя этот подход, можно понять, 
какие образовательные услуги необходи-
мы для успешного освоения работниками 
старшего возраста цифровых компетенций. 
Можно выявить влияние факторов, опреде-
ляющих положительные или отрицательные 
тенденции в занятости и обучении работ-
ников пожилого возраста. Важно оценить 
уровень профессионального образования 
и квалификации, перечни должностных 
статусов и отраслей, в которых работают 
представители старшего возраста. Учиты-
вая многоаспектность проявления челове-
ка в трудовой деятельности, исследователи 
применяют не только системный, но психо-
логический подход для понимания реакций 
людей на процесс старения.

Внедрение цифровых технологий, без-
условно, влияет на состояние занятости, 
процессы изменения рабочих мест и по-
требность в новых профессиях. К цифровым 
технологиям, применение которых позволя-
ет создавать новые продукты и услуги, отно-
сятся большие данные, нейротехнологии и 
искусственный интеллект, системы распре-
деленного реестра, квантовые технологии, 
новые производственные технологии, про-
мышленный интернет, компоненты робо-
тотехники и сенсорика, технологии беспро-
водной связи, технологии виртуальной и 
дополненной реальностей.

Прогнозируют, что до 2030 г. исчезнут 
некоторые профессии как следствие техно-
логических изменений: например, сметчик, 
бухгалтер, переводчик, менеджер по креди-
там, туристический агент и другие, высвобо-
дится часть работников, которые в настоя-
щее время выполняют простые операции1.

Внедрение цифровых технологий повли-
яет на формы занятости: увеличится количе-
ство граждан, работающих дистанционно и 
по срочным трудовым договорам. Но в то же 
время применение цифровых технологий 
повысит шансы на занятость для таких кате-
горий, как инвалиды, безработные и гражда-
не, проживающие в отдаленных районах. 
1 Атлас новых профессий. URL: http://atlas100.ru/. 
(дата обращения: 09.05.2020).
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Прогнозируемая ситуация в занятости, без-
условно, меняет требования к компетенци-
ям и компетентности в условиях цифровой 
экономики. Таковую понимают, как способ-
ность применять конкретные компетенции 
для того, чтобы эффективно осуществлять 
трудовые функции. Какие же компетенции 
можно отнести к базовым в этом типе эконо-
мики, пока еще новом для России? В настоя-
щее время существуют разные мнения. Так, 
авторы доклада о развитии цифровой эко-
номики в России причисляют к цифровым 
компетенциям критическое мышление, спо-
собности к решению проблем, креативному 
дизайну, владение маркетингом и навыками 
для аналитики данных [10]. В зависимости от 
должности дополняют их конкретными де-
ловыми качествами, например, такими как 
инициатива, клиентоориентированность. 
Представляет интерес мнение А. М. Конда-
кова о базовых компетенциях как о неких 
универсальных и применяемых в течение 
всей профессиональной жизни в различных 
видах деятельности. По его мнению, именно 
эти компетенции формируют профессиона-
лизм и определяют способность человека к 
продуктивной деятельности, непрерывному 
саморазвитию, креативному мышлению1.

Смогут ли работники пожилого возраста 
обучиться цифровым технологиям и приме-
нить их на рабочих местах? Ответ на этот 
вопрос предполагает не только изучение 
организации профессионального образо-
вания, но и психологических особенностей 
работников этой возрастной категории.

Развитие цифровой экономики как си-
стемы предполагает наличие различных 
субъектов и их социальные роли: разработ-
чики цифровых технологий, руководители 
по цифровому проектированию, пользо-
ватели — специалисты и рабочие, клиен-
ты. Перечень таковых ролей обусловлен 
спецификой рабочих мест, которые можно 
назвать высокотехнологичными, т. е. с обя-
зательным применением цифровых техно-
логий. Уже сейчас понятно, что усвоение 
новых социальных ролей и компетенций, 
обусловленных внедрением цифровых тех-
нологий, изменит культуру производства и 
инструменты трудовых действий [6, с. 48].

Результаты и обсуждение

Рассмотрим, относятся ли работники 
старшего возраста к тем, кто разрабатывает, 

1 Кондаков А. М. Разработка базовой модели 
компетенции цифровой экономики. URL: https://
profstandart.rosmintrud.ru (дата обращения: 
15.05.2020).

управляет развитием цифровых технологий 
и применяет их?

Группа работников старшего возраста 
очень неоднородна по социально-демо-
графическому составу. Неоднородность 
возникает не только под влиянием профес-
сионального образования разного уровня 
или пола, но и как следствие гетерогенности 
процесса старения. Заметим, что комплекс-
ный анализ влияния указанных факторов 
позволяет профконсультантам разрабаты-
вать профессиональные маршруты для по-
жилых людей с учетом их особенностей [16].

Конечно, работники пожилого возра-
ста могут оставаться востребованными на 
современном рынке труда из-за дефицита 
молодых специалистов. Однако результаты 
многочисленных российских и зарубеж-
ных исследований позволяют утверждать, 
что возможности работников пенсионного 
и предпенсионного возрастов для заня-
тости ниже, чем для работников от 25 до 
64 лет (М. Л. Агранович [1], Н. Т. Вишнев-
ская [3], Потехина И. П. с соавторами [13], 
J. O. Mulders [20].

Результаты анализа структуры заня-
тости по таким показателям как возраст, 
должностной статус и отрасль позволяют 
утверждать, что наиболее высокий уровень 
занятости наблюдается среди пожилых руко-
водителей и специалистов высшего уровня 
квалификации в таких отраслях как наука, 
техника, здравоохранение и образование, 
например, по данным Росстата за 2018 год2.

Наиболее низкий уровень занятости ра-
ботников старшего возраста наблюдается 
среди специалистов по информационно-
коммуникационным технологиям, а также 
в сфере услуг и торговли. Объяснить это 
можно тем, что именно эти отрасли, осо-
бенно торговля, прошли цифровую транс-
формацию [12], но представители старшего 
возраста не были к ней подготовлены.

В то же время, несомненно, работники 
старшего возраста обладают компетенция-
ми, которые могут быть востребованы в кон-
кретных видах деятельности, например, там, 
где важна трансляция знаний и навыков, а 
преемственность поколений происходит по-
степенно, например, в профессиональных 
сообществах врачей, педагогов, инженеров. 
Именно в этих видах профессиональной де-
ятельности важна посредническая, консуль-
тационная работа представителей старшего 
возраста.

2 Структура занятых по возрасту и группам заня-
тий. Труд и занятость в России. М., 2019. 137 с. URL: 
http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.
pdf (дата обращения: 19.04.2020).
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Итак, какими способностями, компе-
тенциями и опытом, необходимыми для 
осуществления трудовых функций на базе 
цифровых технологий, обладают работни-
ки «третьего возраста»? С одной стороны, 
они обладают нужным уровнем професси-
онального образования и опыта, что ранее 
обеспечивало передачу знаний и опыта 
молодым работникам. По мнению психоло-
гов, именно обладание опытом формирует 
целостный образ профессиональной дея-
тельности, что позволяет многим пожилым 
врачам, педагогам, инженерам заниматься 
консультационной деятельностью [8]. Но, 
с другой стороны, результаты внедрения 
цифровых технологий обесценивают опыт, 
ранее обретенный, т. к. в его структуре по-
степенно накапливаются устаревающие ха-
рактеристики. Именно поэтому работникам 
старшего поколения для сохранения конку-
рентоспособности необходимо развивать 
такое умение, как обновление компетенций 
и накопление нового опыта, его интегри-
рование в актуальную профессиональную 
деятельность [8]. Если это умение не будет 
развиваться, то под влиянием внедрения 
цифровых технологий усилится угроза рез-
кого снижения значения компетенций и 
профессионального опыта, накопленного 
не только «белыми воротничками», но и 
людьми старшего возраста.

Рабочие места, прежде всего высоко-
технологических профессий, оцениваются 
по разным критериям, в том числе по сте-
пени внедрения цифровых технологий. По 
прогнозам в развитых странах к 2035 году 
роботы смогут заменить людей почти в тре-
ти видов профессиональной деятельности 
[12, с. 37] Однако по оценке, проведенной в 
2017 г. Евразийской экономической комис-
сией, Россия отстает по темпам внедрения 
цифровых платформ: пока таковые исполь-
зуются в сфере информационно-компью-
терных технологий, электронной торговле, 
финансах и услугах [12, с. 50].

В условиях цифровой трансформации 
изменяется отношение работодателей к ра-
ботникам старших поколений. Формируют-
ся специфические стратегии трудовых вза-
имоотношений: включение, вынужденное 
включение, неполное исключение, полное 
исключение. Работодатели, которые выби-
рают варианты включения (имеется в виду 
продолжение трудовых отношений), отме-
чают опытность работников старшего воз-
раста, их преданность делу, ценность опыта 
для организации [16].

Можно предположить, что работодате-
ли, выбирающие стратегию продолжения 

трудовых отношений и признания профес-
сиональных достоинств пожилых работни-
ков, руководствуются тем, насколько они 
способны осваивать новые компетенции, 
в т. ч. цифровые. Исследователи (Bussolo, 
M., J. Koettl, and E. Sinnott [19].), отмечают, 
что определенная потеря пожилыми пси-
хофизиологических качеств, таких как фи-
зическая сила и скорость мышления может 
компенсироваться владением социальны-
ми навыками и обширным опытом. Но в 
условиях цифровой экономики начинают 
доминировать новые требования, которые 
определяют успех или не успех пожилых 
работников: это необходимость постоянно 
осваивать новые компетенции и прежде 
всего цифровые, менять в течение жизни 
несколько профессий, способность однов-
ременно решать несколько производствен-
ных задач.

Также отношение работодателей, выби-
рающих вынужденное включение пожилых 
работников в производственные процессы, 
проявляется в том, что их нанимают на низ-
ко квалифицированные работы с тяжелыми 
или вредными условиями труда, с невысо-
ким уровнем оплаты [15].

В таком социальном контексте возра-
стает актуальность исследований о потен-
циале работников старшего возраста, об их 
готовности к профессиональному обучению. 
Авторами статьи проведен анкетный опрос, 
который позволил выяснить оценку пожи-
лыми своего профессионального потенци-
ала; их готовность к продолжению работы, 
профессиональному развитию и обучению. 
Респонденты — 418 жителей Свердловской 
области, 90 процентов из них живут в Ека-
теринбурге и близлежащих городах. Воз-
раст респондентов от 50 до 70 лет, в соста-
ве респондентов 61,7 % женщин и 38,3 % 
мужчин. Более 80 процентов респондентов 
имели высокую квалификацию, т. е. высшее 
и среднее профессиональное образование, 
должности руководителей и ведущих специ-
алистов. Свой профессиональный потенциал 
респонденты оценивали достаточно высоко: 
7,5 баллов по 10-бальной шкале (такая оцен-
ка у 76,4 % ответивших). У мужчин оценка 
профессионального потенциала выше, чем 
у женщин: на 7 и более баллов оценили свой 
потенциал 84,7% мужчин и 71,8 % женщин.

Респонденты с более высоким уровнем 
образования, занятые своим делом, рабо-
тающие по найму, а также имеющие более 
высокий доход и социальный статус, оце-
нивают свой профессиональный потенци-
ал значительно выше, чем их сверстники с 
другими характеристиками.
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Из проведенного нами опроса следует, 
что основными мотивы для продолжения 
работы материальные, но также важны 
такие социальные потребности как значи-
мость, нужность в трудовом коллективе и 
семье, профессиональное общение и пере-
дача имеющегося опыта. Экономические и 
социальные мотивы, побуждающие пенсио-
неров работать, отмечены и другими иссле-
дователями [16; 17].

Большинство респондентов хотят со-
хранить работу в соответствии с имеющей-
ся специальностью или использовать свои 
профессиональные навыки. Основные слож-
ности для сохранения работы, по мнению 
респондентов, это множественные изме-
нения, а также темпы труда, за которыми 
сложно успевать.

Очевидно, что работники пенсионного 
возраста, продолжающие работать, должны 
быть готовыми для принятия новых техно-
логических вызовов и освоения цифровых 
технологий.

Также результаты опроса позволили вы-
явить, в какой степени уровень профессио-
нального образования и наличие мотивации 
к обучению влияют на занятость. По резуль-
татам многочисленных исследований более 
образованные люди старшего возраста хотят 
продолжать трудовую деятельность на более 
длительный период, чем их менее образован-
ные ровесники (Смирнова Т. В. [16], Трубин В., 
Николаева Н. и др. [17], Касьянова Т. И., Рад-
ченко Т. Е., Воронина Л.И., Тургель И. Д. [9]).

Результаты опроса подтвердили теоре-
тические выводы авторов статьи о том, что 
для результативного обучения и последую-
щей успешной занятости граждан старшего 
поколения нужны конкретные личностные 
качества, такие как социальная активность 
и чувство оптимизма [2]. Также необходима 
когнитивная пластичность, которая способ-
ствует обучению и психологическому благо-
получию в пожилом возрасте [18].

Образовательный уровень пожилых 
россиян соответствует образовательному 
уровню населения, но не в полной мере ис-
пользуется работодателями. Так, граждане 
старшего возраста, имеющие профессию, 
подтвержденную дипломом или свидетель-
ством, зачастую выполняли работу, не соот-
ветствующую полученной специальности: в 
2011 году их количество составило 38,8 %, 
а 2014 году 42 % [17]. Это свидетельствует 
о распространенности такого явления как 
дискриминация занятости по возрастному 
признаку, когда люди готовы работать на 
более низкооплачиваемой работе и не в 
соответствии со специальностью.

В Российской Федерации есть приме-
нение лучших практик обучения граждан 
старшего возраста в специализированных 
центрах обучения, университетах треть-
его возраста». Есть отечественный опыт 
применения дистанционных технологий и 
разных педагогических методов [5]. И все 
же представители доцифрового поколения 
испытывают трудности с интеграцией в сов-
ременное цифровое общество [14].

Одна из причин возникновения этих 
трудностей состоит в том, что у многих рос-
сийских граждан старшего поколения не 
сформированы образовательные стратегии, 
как потребителей образовательных услуг. 
Этот теоретический вывод подтвердился 
нашим исследованием: почти половина 
респондентов считают, что они не нужда-
ются в обучении, соответственно образо-
вательные услуги им не нужны. Лишь треть 
опрошенных (36,5 %) выразили готовность 
к повышению квалификации. Только 9,1 % 
респондентов готовы пройти професси-
ональную переподготовку и повышение 
квалификации.

Также респонденты продемонстрирова-
ли крайне низкую степень осведомленно-
сти о возможностях своего обучения. Почти 
80 процентов не знают об организациях, 
которые могут предоставить им образова-
тельные услуги. 40,8 % участников опроса 
уверены, что в России для представителей 
старшего возраста в целом исключена воз-
можность обучения; а треть (33,8 %) не го-
товы к обучению. При этом многие респон-
денты считают, что опыт пожилых может 
пригодиться в таких качествах как настав-
ник на производстве, советник в различных 
организациях и органах власти или как не-
зависимый эксперт (7,5 из 10 баллов).

Особый интерес представляет мне-
ние пожилых о целях и задачах обучения. 
Опрос, проведенный Департаментом по 
труду и занятости Свердловской области 
среди граждан предпенсионного возраста 
(536 женщин и 268 мужчин), позволил выя-
вить следующее1. 85,2 % респондентов, про-
ходивших обучение по направлениям цен-
тров занятости, имели профессиональное 
1 Опрос работников предпенсионного возраста 
на прохождение профессионального обучения и 
получение дополнительного профессионально-
го образования (по результатам социологическо-
го опроса) // Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области. 2019. Май. 
URL: https://szn- ural.ru/cms_data/usercontent /
regionaleditor/ документы%20 департамент/
отдел%20проф%20 обучения/2019/январь/опро
с+граждан+предпенсионного+возраста.pdf (дата 
обращения: 21.05.2019).
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образование разного уровня, в том числе 
29,7 % высшее образование. Среди ответов 
о целях обучения преобладали следующие: 
«обучение знаниям, умениям для работы на 
прежнем рабочем месте», «обучение в связи 
с меняющимися требованиями к работе, в т. 
ч. для работы на новом оборудовании или с 
новой техникой», «обучение новым знани-
ям, компетенциям для сохранения работы» 
(табл. 1).

У респондентов, имеющих высшее об-
разование, более выражен спрос на обра-
зовательные услуги, получение которых 
позволяет устранить дефицит в такой ком-
петенции, как владение информационными 
и цифровыми технологиями: 28,6 % указали 
на потребность в освоении навыков работы 
на компьютере, получении умений для ра-
боты на новом оборудовании, ведении доку-
ментооборота в электронном виде (табл. 2).

Половина опрошенных (53,8 %) готова 
повышать квалификацию, 30,9 % проходить 
переподготовку. У респондентов наиболее 
востребованы прикладные программы по 
бухгалтерскому учету, делопроизводству с 
применением цифровых технологий. Более 
трети респондентов (38,4 %) предпочита-
ют обучаться без отрыва от производства. 
19,1% готовы учиться дистанционно.

Результаты опроса позволяют предполо-
жить, что «онлайн» курсы профессионально-
го обучения и переобучения востребованы 

пожилыми работниками предпенсионного 
возраста. Выявлен такой мотив для прохо-
ждения обучения, как страх потери работы 
в ситуации несоответствия требованиям ра-
ботодателя: 32,0% респондентов оценивают 
риск потери работы как высокий, половина 
респондентов (47,4%) как средний.

То, что владение инновационными тех-
нологиями в значительной мере определяет 
конкурентоспособность и профессиональ-
ную востребованность подтверждено и дру-
гими исследованиями [11].

Так, по данным исследований ВНИИ тру-
да информационным технологиям готовы 
обучаться за свой счет половина опрошен-
ных представителей старшего возраста: из 
них 33 % работники гостиничного, ресто-
ранного сервиса и общепита, 25 % торговли. 
В том случае, если государство или работо-
датели будут оплачивать, готовы обучиться 
51,8 % респондентов, занятых в образова-
нии, финансовой сфере, страховании, пен-
сионном обеспечении и ЖКХ1.

Анализ результатов проведенных эмпи-
рических исследований позволяет сделать 
следующие выводы. Для трудового поведе-
ния многих пожилых работников характерна 
1 Ученые СПбГУ: меньше всего россияне хотят ра-
ботать... URL: https://spbu.ru/newsevents/ novosti/
uchenye-spbgu-menshe-vsego-rossiyane-hotyat-
rabotat-konsultantami-i-medikami (Дата обращения: 
10.02.2020).

Таблица 1
Мнение респондентов (граждан предпенсионного возраста) о целях обучения

Цели обучения % от общего числа 
респондентов

Обучение знаниям, умениям для работы на прежнем рабочем месте 32,0
Обучение в связи с меняющимися требованиями к работе, в т. ч. для работы 
на новом оборудовании или с новой техникой 25,7

Обучение новым знаниям, компетенциям для сохранения работы 20,8
Обучение для получения профессии, квалификации, востребованной на рынке 
труда 19,3

Обучение для качественного выполнения работы (обязанностей) 15,3
Итого 100

Таблица 2
Мнение респондентов о потребности в программах обучения 

для граждан предпенсионного возраста

Потребность в компетенциях % от общего числа 
респондентов

владение знаниями и умениями для работы на новом оборудовании 32,5
обучение навыкам работы на компьютере, с новым программным обеспече-
нием 31,3

обучение новым профессиям 15,9
навыки сохранения здоровья и активного долголетия 12,7
обучение документообороту в электронном виде 12,5

Итого 100
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инерционность: они в основном не ори-
ентированы на смену профессиональной 
деятельности, чаще демонстрируют запрос 
на профессиональное совершенствование 
в той профессиональной сфере, где труди-
лись, но не на профессиональную подготов-
ку или переподготовку1.

Заключение

Внедрение цифровых технологий, без-
условно, влияет на состояние занятости. 
Российские пожилые работники, имеющие 
высший уровень квалификации, еще за-
няты в таких отраслях как наука, техника, 
здравоохранение и образование. Но низкий 
уровень занятости пожилых работников 
уже наблюдается в отрасли информацион-
но-коммуникационных технологий (проек-
тирование и внедрение), а также в медиа, 
финансах и торговле, т. к. здесь внедрены 
цифровые технологии, и соответственно 
трудятся работники молодого и среднего 
возрастов, владеющие нужными компетен-
циями. Большинство пожилых работников 
выполняет только такую роль, как пользо-
ватели информационно-коммуникационных 
технологий, но не руководили процессов 
цифровой трансформации. И это объясни-
мо: между поколениями произошел реаль-
ный «цифровой разрыв», а последствием 
большие различия во владении цифровыми 
технологиями.

Внедрение цифровых технологий изме-
няет требования к рабочим местам, устра-
няет потребность во многих традиционно 
востребованных профессиях. В новых усло-
виях изменяются требования к содержанию 
компетенций и значимости опыта работни-
ков. Работники пожилого возраста нахо-
дятся в сложной ситуации: для занятости и 
продолжения трудовой деятельности они 
должны владеть цифровыми технологиями 
и постоянно обучаться. Только владение 
актуальными компетенциями позволяет им 
замещать высокотехнологические места и 
получать достойную заработную плату. Для 
работодателей, принимающих решение о 
продолжении трудовых отношений с этой 
группой работников, уже недостаточно под-
тверждения о ранее освоенных компетен-
циях и имеющемся опыте. В такой ситуации 
пожилые работники могут претендовать 
только на низкоквалифицированные ра-
бочие места с тяжелыми и вредными усло-
1 ВНИИ труда изучил готовность лиц предпенси-
онного возраста к переобучению. URL: https://
www.vcot.info/news/vnii-truda-izuchil-gotovnost-lits-
predpensionnogo-vozrasta-k-pereobucheniyu (Дата 
обращения: 09.02.2020).

виями труда и низкой заработной платой. 
Для сохранения занятости и последующей 
успешной трудовой деятельности граждан 
пожилого возраста государство создает 
условия для обучения. В то же время для 
получения положительного результата об-
учения необходимы не только правовые и 
организационные условия, созданные госу-
дарством, но и мотивация граждан для осво-
ения новых цифровых компетенций. Пока у 
многих работников старшего поколения не 
сформированы устойчивые образователь-
ные стратегии, что снижает их возможности 
для занятости.

В перспективе сохранятся следующие 
тенденции. Это достаточно быстрая смена 
квалификационных требований к работни-
кам в разных отраслях, детерминированная 
развитием цифровых технологий. Возмож-
ность продолжать трудовую деятельность 
будет у тех, кто постоянно актуализирует и 
обновляет компетенции, в том числе позво-
ляющие использовать цифровые техноло-
гии и, как следствие, повышать результатив-
ность труда.

Ускорение темпа жизни порождает не-
соответствие старшего поколения новым 
реалиям цифровой экономики. Успешны 
будут те, кто освоит не только новые компе-
тенции, но и новый тип культуры, а именно, 
префигуративный, когда взрослые учатся у 
молодого поколения.

___________________
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Abstract
Introduction. In the structure of the population of 

Russia, the proportion of older people is increasing, 
but the duration of the economically active working 

life of this age category is less than in some Euro-
pean countries. Many elderly Russians having

an active life position want and can work. Most of 
them have a high level of professional education 
and qualifications, experience, and yet many are 
not in demand on the labor market, because they 
do not have enough digital skills.
The purpose of this article is to study the situation 
with employing elderly citizens, identify factors that 
determine successful mastering information and 
digital technologies on the bases of the results of 
retraining and advanced training.
Methods. The authors of the article analyze the 
regulatory legal acts of the Russian Federation and 
the Russian Federation’s constituent entities (na-
tional programs and projects), study the content of 
the government bodies’ websites, including public 
employment departments, educational organiza-
tions, statistical data are used to assess the state 
of senior citizens’ employment and education, the 
authors carry out an empirical study with a survey.
Scientific novelty of the study.
The authors identify factors that affect the elderly 
citizens’ employment in industries where digital 
technologies are actively introduced; point out the 
factors that positively impact successful elderly 
citizens’ education. It has been proved that in order 
to obtain a positive learning outcome, not only 
the legal and organizational conditions created by 
the state are required, but also the presence of 
an educational strategy among the elderly people 
themselves, an element of which is the develop-
ment of information and digital technologies.
The results of the study make it possible to realize 
the main problems that hinder employment and 
training, as well as to predict some trends regard-
ing the position of older people in the new realities 
of the digital economy.
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Аннотация
Введение. В политологической литературе 

существует несколько основных подходов, ко-
торые объясняют слабость института политиче-

ских партий в России. Эти концепции указывают 
на причины, которые находятся вне полити-

ческих партий. В настоящем исследовании 
предпринимается попытка связать невысокий 
статус политических партий в России с качест-

вом партийного топ-менеджмента, в частности 
с региональными лидерами партий («Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»).

1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-31049 «Региональная партийная элита: 
социально-демографические характеристики, ка-
налы рекрутирования, карьерные траектории».

Цель. Создание коллективного портрета руко-
водителей региональных отделений парламент-
ских политических партий.
Методы. Идентификация элит в данной работе 
выполнена в рамках позиционного подхода. 
Основным методом сбора и анализа данных 
является биографический подход.
Научная новизна. Предложена дополнитель-
ная объяснительная модель слабости институ-
та политических партий в России — качество 
партийного руководства. Рассмотрены факторы, 
оказывающие влияние на внутрипартийные 
процессы.
Результаты. Проведён сравнительный анализ 
социально-профессиональных характеристик 
руководителей региональных отделений партий, 
а также их карьерных траекторий. Выявлен 
среднестатистический портрет региональных 
лидеров парламентских партий.
Выводы. Руководитель регионального отделе-
ния партии — это мужчина среднего возраста с 
высшим техническим образованием, не служив-
ший в Вооруженных Силах РФ и являющийся 
выходцем из депутатского корпуса или бизнес-
сообщества.

Ключевые понятия:
политические партии,
Единая Россия,
КПРФ,
ЛДПР,
Справедливая России,
региональная элита,
партийная элита,
коллективный портрет.
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Введение

На сегодня можно констатировать, что 
политические партии стали неотъемлемым 
атрибутом российской политической систе-
мы, ни одни федеральные, региональные 
или местные выборы не обходятся без уча-
стия партийных кандидатов. По состоянию 
на 18.03.2020 список зарегистрированных 
Минюстом политических партий состоял из 
49 политической организации. С другой сто-
роны, существует огромное количество ис-
следований, в которых говорится о слабости 
политических партий в постсоветской Рос-
сии [23, с. 4—5]. Действительно, этому есть 
немало доказательств. Так, например, на 
президентских выборах (проводились 6 раз 
с 1993 года) только дважды (в 2008 и 2012 
гг.) победитель выдвигался политической 
партией (сохраняя при этом беспартийный 
статус). По данным социологических опро-
сов, политические партии не входят в Топ-5 
общественных институтов, которые поль-
зуются одобрение населения1. Экспертами 
были выдвинуты многочисленные объяс-
нения этому феномену. В частности, среди 
причин слабости российских партий назы-
вается институциональный политический 
дизайн страны.. Российский вариант прези-
дентско-парламентской формы правления 
(суперпрезидентская система) не предпола-
гает формирование исполнительной власти 
партией, победившей на думских выборах. 
У партий нет возможностей реализовывать 
разработанный ими политический курс 
и нести за него ответственность. В таких 
условиях роль партий в политической си-
стеме небольшая, стимулы к партийному 
строительству отсутствуют [5, с. 189—190]. 
Другое объяснение связано с советским 
наследием: советский режим разрушил со-
циальные расколы, которые являются осно-
вой для межпартийного размежевания [8; 
11]. В качестве примера обычно приводят 
появление универсальных партий (напри-
мер, Единая Россия), которым свойственно 
отсутствие четкого идеологического пози-
ционирования. В научной литературе такие 
партии называются «всеядными» (термин 
О. Кирххаймера) или партиями избирателей 
(термин Ж. Шарло). На развитие партий важ-
ное и непосредственное влияние оказывает 
избирательная система. Считается, что раз-
витию политических партий способствует 
пропорциональная система [6, с. 11—12]. 
1 Одобрение деятельности общественных институ-
тов // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/
odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ 
(дата обращения: 01.08.2020).

В России из 85 региональных парламен-
тов выборы по пропорциональной системе 
проходят только в 7 субъектах (Калмыкия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и 
Чечня). Во всех остальных действует сме-
шанная (мажоритарно-пропорциональная) 
система, в том числе и на федеральных пар-
ламентских выборах (за исключением дум-
ских 2007 и 2011 гг.).

Таким образом, можно констатировать, 
что политические партии в России явля-
ются слабыми политическими субъектами. 
Выше мы очертили основные объяснитель-
ные модели такого положения, которые 
существуют в научной литературе. Все эти 
подходы объединяет одно — они являются 
внешними (экзогенными) по отношению к 
самим партиям, они не рассматривают вну-
треннее состояние самих партий, характе-
ристики партийного руководства, особенно 
региональных отделений, в качестве одной 
из возможных причин слабости политиче-
ских партий в современной России. Целью 
нашего исследования является построение 
коллективного портрета руководителей 
региональных отделений парламентских 
политических партий. Предметом нашего 
исследования являются социально-демо-
графические характеристики региональных 
партийных элит, каналы рекрутирования, 
карьерные траектории.

Данная тема заслуживает внимания 
по ряду причин. Во-первых, такие харак-
теристики могут значимо влиять на поли-
тические/электоральные стратегии регио-
нальных отделений партий, хотя здесь нет 
автоматической зависимости. Во-вторых, 
особенности источников рекрутирования 
руководителей региональных отделений 
партий могут сами быть отражением и след-
ствием структуры власти, присущей данному 
обществу или сообществу. В этом смысле, 
их анализ поможет понять структуру власти, 
характер взаимоотношений, сложившийся 
между различными группами интересов и 
институциональными сегментами внутри 
данного общества. Следует также отметить, 
что изучение социально-профессиональных 
особенностей региональной партийной 
элиты дает возможность лучше понять сам 
процесс рекрутирования, факторы, лежа-
щие в его основе, критерии отбора членов 
властных групп. Значимость исследования 
образовательных характеристик региональ-
ной партийной элиты определяется тем, что 
это может быть важным показателем спе-
цифики и тенденций изменения партийной 
системы, в рамках которой рекрутируются 
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и функционируют элиты. Кроме того, обра-
зовательный ресурс руководителей полити-
ческих партий на местах может выступать 
значимой детерминантной партийной по-
литики в регионе, ее содержания и направ-
ленности. Уровень, тип, место получения 
образования, а также количество закончен-
ных учебных заведений определяют специ-
фику условий политической социализации 
регионального партийного руководителя, 
которая, в свою очередь, может влиять в 
какой-то степени на интересы, ценности и 
политические предпочтения политиков.

Несмотря на столь большое число по-
литологов, которые занимаются изучением 
политических элит как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, мало ис-
следуемой темой является партийная эли-
та. Абсолютное большинство исследований 
посвящено изучению правящей (админист-
ративной) или политической элиты, почти 
при полном пренебрежении партийной. 
Нельзя сказать, что данная тема совсем 
игнорируется. Однако ее изучением, как 
правило, занимаются историки, анализи-
рующие партийную элиту в конкретном 
регионе в советский период [2; 7; 19; 13]. 
Исследователей, кто занимается изучением 
региональной партийной элиты на совре-
менном этапе, — очень ограниченное число 
[17; 20].

Таким образом, обзор научной литерату-
ры показывает, что феномен региональных 
партийных элит изучается достаточно узко, 
применительно к конкретному субъекту РФ 
или макрорегиону, большинство из которых 
ограничены частью Сибири. Комплексных 
исследований как в территориальном изме-
рении (помимо Сибири), так и партийном 
разрезе, нет. Данная статья направлена на 
то, чтобы заполнить в какой-то степени дан-
ный вакуум.

Методы исследования
и источники данных

Одна из первых задач любого исследова-
ния связана с определением объекта изуче-
ния. Решение этой задачи представляется 
важным: в зависимости от того или иного 
понимания элит, круг лиц, подпадающих 
под пристальное внимание исследовате-
ля, может меняться. Идентификация элит в 
данной работе происходила в рамках пози-
ционного подхода, который использовали 
практически во всех крупных исследованиях 
национальных элит [25]. Родоначальником 
его является К. Райт Миллс. Он предпола-
гает, что власть в большей степени сос-

редоточена в небольшой властной элите, 
важнейшие политические решениях при-
нимаются небольшим кругом с общим со-
циальным происхождением и интересами, 
которые скрываются за разнообразием ор-
ганизаций [9]. Согласно данному подходу, 
к элите относятся как «лица, занимающие 
руководящие посты в политических инсти-
тутах и частных организациях, в силу свое-
го контроля над внутриорганизационными 
властными ресурсами способны влиять на 
важные (политические) решения» [26, с. 53]. 
Несмотря на критику (преувеличение роли 
лиц, обладающих номинальной властью, и 
игнорирования влияния «теневых» фигур) 
[20], он наиболее широко используется при 
определении элит, т. к. является наиболее 
надежным методом и наиболее простым в 
применении на практике, поскольку он не 
предполагает ни проведение экспертного 
опроса, ни требует длительных исследо-
ваний процесса принятия решений [24, 
с. 29—30]. Таким образом, позиционный 
подход основывается на институциональ-
ном определении элит и их властных ресур-
сов. Определение элит по типу занимаемых 
ими должностей позволяет очертить четкие, 
надежные и воспроизводимые критерии для 
определения объекта изучения.

При анализе применялся биографиче-
ский метод. Пионерами биографических 
исследований были два исследователя Чи-
кагской школы социологии Уильям Томас 
и Флориан Знаниецки, которые написали 
работу «Польский крестьянин в Европе и 
Америке» (1918—1920 гг.). Хотя, повторимся, 
биографические исследования развивались 
в социологии, в последние годы они проч-
но утвердились и в других отраслях науки в 
качестве междисциплинарного метода ис-
следования. Способность биографического 
подхода распространяться на все дисци-
плины может быть объяснена социальной 
индивидуализацией и сопутствующей ей 
биографизацией. Кроме того, принципы ме-
тодов и методология проведения биографи-
ческих исследований чрезвычайно хорошо 
подходят для целого ряда дисциплинарных 
и междисциплинарных областей исследова-
ний [21].

«Биографические методы» — это тер-
мин, обозначающий совокупность слабо 
связанных между собой различных видов 
деятельности: повествование, история 
жизни, устная история, автобиография, би-
ографические интерпретационные методы 
и т. д. Эти виды деятельности, как правило, 
действуют параллельно, часто не призна-
вая существования друг друга, некоторые 
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характеризуются дисциплинарной чистотой, 
а другие демонстрируют преднамеренную 
междисциплинарность. Биографические 
исследователи работают с различными ти-
пами данных, включая дневники, записные 
книжки, интерактивные веб-сайты, видеома-
териалы, блоги и др. [22, с. 345—346].

Хронологическими рамками исследова-
ния в статье является период 2007—2019 гг. 
Начальная точка нашего исследования вы-
брана по причине того, что с конца 2006 — 
начала 2007 гг. все рассматриваемые нами 
политические партии функционировали 
(последней из всех была основана партия 
«Справедливая Россия», что случилось 
28 октября 2006 года). 2020 год выбран по 
причине завершения нашего исследова-
ния.

Работа над статьей шла следующим 
образом: сначала был создан полный спи-
сок руководителей региональных отделений 
политических партий. Необходимо сказать, 
что к вышеназванной категории партийных 
менеджеров мы относим Секретарей (пар-
тия «Единая Россия»), Первых секретарей 
(КПРФ), Координаторов (ЛДПР), Председа-
телей Совета (Справедливая Россия) регио-
нальных отделений партии. Затем осуществ-
лялся поиск биографической информации 
по каждому представителю. Биографическая 
информация включала в себя дату и место 
рождения, уровень образования и специа-
лизацию, место работы и должность, а так-
же службу в армии. В качестве источников 
информации использовались официальные 
сайты политических партий, региональных 
парламентов и другие интернет-сайты. Была 
собрана и введена в единую базу информа-
ция по 71 персоне (см. табл. 1).

Результаты исследования

В гендерном отношении корпус реги-
ональных лидеров партий однороден (см. 
табл. 2).

Как видно из таблицы, почти 93 % руко-
водителей региональных отделений партий 
представлены мужчинами. Эти данные не 
являются большим откровением или сюр-
призом. Как показывают данные Росстата, 
для политической сферы характерна низкая 
представленность женщин1. Этому есть не-
сколько объяснений. В научной литературе 
принято выделять три основных барьера, 
которые стоят на пути участия женщин в 
политической жизни [28; 29]. Во-первых, это 
институциональные барьеры. Прежде всего 
речь идет об избирательных системах. Счи-
тается, что мажоритарная система и выборы 
по одномандатным округам способствует до-
минированию мужчин. Женщинам благопри-
ятствуют пропорциональная избирательная 
система и многомандатные округа. Необхо-
димо отметить, что тип избирательной сис-
темы в качестве объяснительной модели в 
большей мере имеет значение в межстра-
новых исследованиях, чем в настоящей ра-
боте. Во-вторых, социальные и культурные 
стереотипы. Во многих странах сохраняются 
сильные патриархальные традиции, что за-
трудняет женщинам проникновение в мир 
политики, где доминируют мужчины. В раз-
личных обществах по-прежнему уделяется 
большое внимание роли женщин в семье 
как матерей и жен. Кроме того, политика в 
России пока остается «мужской» сферой, т.к. 
она основана на парадигме конкуренции и 
конфронтации, в то время как женский стиль 
подразумевает сотрудничество и консенсус. 
Наконец, это психологические или мотиваци-
онные факторы. Политика рассматривается 
как «грязное дело» и ее крайне негативные 
характеристики отвращают большинство 
женщин от участия в ней.

Говоря о распределении по возрастным 
периодам (см. табл. 3), то можно сказать, что 
доминирует средний возраст.
1 Демографический ежегодник России 2019. При-
ложение к сборнику (информация в разрезе субъ-
ектов Российской Федерации) 2019. 

Таблица 1
Количество руководителей региональных отделений политических партий

Регионы Единая Россия ЛДПР КПРФ Справедливая Россия
ЯНАО 3 4 2 1
ХМАО 3 4 3 1
Курганска область 3 4 2 5
Тюменская область 3 4 1 1
Свердловская область 3 6 3 2
Челябинская область 1 5 5 2

Итого 16 27 16 12
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Из таблицы видно, что абсолютное 
большинство (56,4 %) руководителей реги-
ональных отделений политических партий 
представлены средневозрастными группа-
ми (36—45 и 46—55). Это можно связать с 
двумя моментами. Согласно первому, воз-
растные стереотипы в России так же силь-
ны, как и гендерные, т. е. принято считать, 
что политика предназначена для старших 
поколений. Существует и другое объяс-
нение — лица из этой возрастной группы 
характеризуются немалым жизненным 
опытом, наличием необходимых професси-
ональных знаний и деловых навыков, они 
имеют достаточно сил и времени для реали-
зации своих планов. Исключением является 
партия ЛДПР, средний возраст руководите-
лей которой составляет 36,5 лет. Половина 
региональных координаторов партии пред-
ставлена самой молодой возрастной груп-
пой из имеющихся. Это объясняется специ-
фикой ЛДПР как партии одного человека, 
партии лидерского типа. Исследователи 
отмечают, что в партии трудно обнаружить 
ярких и публичных активистов, кроме само-
го В. В. Жириновского и членов его семьи, 
т. к. там проходят «регулярные чистки, в 
результате которых большинство главных 
постов пополняются новыми, неизвестными 
до того фигурами» [18, с. 123]. По мнению 
автора, достаточно высокий уровень кадро-
вый ротации в партии вызван стремлени-
ем отблагодарить финансовых спонсоров 

партийной должностью или «проходным» 
местом в списке кандидатов1.

Ставка на омоложение внутрипартийных 
кадров вызвана не только потребностью 
придать партии динамизм2, но и исключить 
конкуренцию лидеру партии в силу ограни-
ченности опыта и финансов, а также собст-
венного политического веса.

Что касается уровня образования и его 
специализации, то эти данные представле-
ны в табл. 4. Необходимо подчеркнуть, что 
выделение направлений подготовки осно-
вано на Общероссийском классификаторе 
специальностей по образованию (ОК 009-
2016).

Из таблицы, в которой показаны данные 
по уровню и направлению образования, 
можно сделать два вывода. Первый — аб-
солютное большинство (76 %) региональ-
ных лидеров партий имеют высшее обра-
зование. Массовый выпуск лиц с дипломом 
о высшем образовании базируется на не-
скольких факторах — наличие возможно-
сти обучаться в государственном вузе не 
1 ЗАО Партия. Расследование о том, как ЛДПР ста-
ла бизнесом для семьи и окружения Владимира 
Жириновского. URL: https://www.proekt.media/
investigation/ldpr-business/?utm_source=tlgrm&utm_
medium=chnl&utm_campaign=ldpr (дата обраще-
ния: 01.08.2020). 
2 Власов В. О четырех уникальных особенностях 
молодежной политики ЛДПР. URL: https://www.
ng.ru/ng_politics/2017-04-18/11_6976_ldpr.html (дата 
обращения: 01.08.2020).

Таблица 2
Гендерное распределение руководителей региональных отделений 

политических партий (мужчин + женщины)

Регионы Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия Итого
(количество / процент)

ЯНАО 3 + 0 1 + 1 4 + 0 1 + 0 9 + 1 / 12,7 + 1,4
ХМАО 3 + 0 3 + 0 4 + 0 1 + 0 11 + 0 / 15,6 + 0
Курганская 3 + 0 2 + 0 4 + 0 5 + 0 14 + 0 / 19,2 + 0
Тюменская 3 + 0 0 + 1 4 + 0 1 + 0 8 + 1 / 11,4 + 1,4
Свердловская 2 + 1 3 + 0 6 + 0 2 + 0 13 + 1 / 18,4 + 1,4
Челябинская 1 + 0 4 + 1 4 + 1 2 + 0 11 + 2 / 15,6 + 2,9

Итого 15 + 1 13 + 3 26 + 1 12 + 0 66 + 5 / 92,9 + 7,1

Таблица 3
Возрастная периодизация руководителей региональных отделений партий

Партия 21—35 36—45 46—55 56—65 66- Нет инф. Итого Средн. возраст
Единая Россия 0 4 6 5 0 1 16 45,75
КПРФ 1 5 4 5 1 0 16 49,33
ЛДПР 13 8 5 0 0 1 27 36,5
Справедливая Россия 2 4 4 2 0 0 12 47,75

Итого 16
22,5%

21
29,6 %

19
26,8 % 12

16,9 %
1

1,4 %
2

2,8 %
71

100 % 42,85
56,4 %
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только на бюджетной, но и на контракт-
ной (платной) форме; создание и развитие 
негосударственных вузов с обучением на 
внебюджетной основе; организация вуза-
ми сети филиалов. Все это привело к увели-
чению численности студентов в вузах и их 
выпускников.

Второй вывод, который напрашивает-
ся из таблицы, — это доминирование лиц 
с техническим образованием (39,5 %). Это 
связано с «советским наследием» в россий-
ской системе высшего образования, которое 
включает политехнические институты, отра-
слевые втузы (например, институты путей 
сообщения), технические факультеты неко-
торых университетов, а также высшие техни-
ческих военно-учебные заведения. Второй 
момент — около половины региональных 
лидеров свое первое высшее образование 
получили в Советском Союзе или на рубеже 
1980—1990-х гг., где инженерные и техни-
ческие специальности были крайне акту-
альны. На втором месте (19,7 %) стоят лица 
с высшим экономическим и юридическим 
образованием. Спрос на профессии юри-
стов и экономистов объясняется изменени-
ем общественно-экономических условий в 
связи с «переходом экономики на рыночный 
механизм» в 1990-е годы, а также массовым 
представлением о «счастливой» работе («чи-
стая» работа в офисе / кабинете с бумагами 
за компьютером) на должности менеджера 
среднего звена / в качестве «белого ворот-
ничка». Кроме того, получение такого обра-
зования отличается доступностью (многие, 
если не все государственные вузы, открыли 
направления экономического и юридиче-
ского профиля, большинство из которых 
на коммерческой основе; частные вузы, за 
редким исключением, «штампуют специа-
листов» с соответствующими «корочками»).

Важной чертой общего портрета реги-
ональных лидеров партий выступает нали-
чие или отсутствие прохождения военной 
службы (см. табл. 5). Необходимо отметить, 
что установление факта присутствия в био-
графиях рассматриваемых персон срочной 
военной службы применялось ко всем реги-
ональным руководителям.

Как видно из таблицы, 66 % (эта цифра 
получилась в результате расчета пропорции 
от числа 60, а не 71) руководителей регио-
нальных отделений партии не служили в Во-
оруженных силах РФ. Так, по данным ВЦИ-
ОМ на июль 2020 г., одобряют деятельность 
российской армии 80,3 % респондентов, что 
является самым высоким показателем из 
всех рассматриваемых общественных ин-
ститутов1.

Немаловажный интерес представляет 
тот профессиональный опыт, который был 
накоплен будущими региональными пар-
тийными лидерами. В табл. 6 представлена 
информация о каналах рекрутирования.

Классическое определение понятия 
«каналы рекрутирования» принадлежит 
О. Гаман-Голутвиной, которая дает следую-
щую трактовку: это «…пути продвижения к 
вершине политической иерархии» [4, с. 99]. 
Применительно к данному исследованию 
ними понимаем общественные (политиче-
ские, социальные, экономические) инсти-
туты, выходцы из которых выдвигаются на 
позиции руководителей.

Основным каналом рекрутирования ру-
ководителей региональных отделений пар-
тий выступает законодательный и предста-
вительный орган власти. На выходцев из 
1 Деятельность общественных институтов // 
ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/
odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ 
(дата обращения: 01.08.2020).

Таблица 4
Образование руководителей региональных отделений партий

Направления Кол-во Доля (в %)
Инженерное дело, технологии и технические науки 28 39,5
Науки об обществе 14 19,7
Образование и педагогические науки 5 7
Здравоохранение и медицинские науки 3 4,2
Математические и естественные науки 1 1,4
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 1 1,4
Гуманитарные науки 1 1,4
Оборона и безопасность государства. Военные науки 1 1,4
Искусство и культура 0 0
Средне специальное 12 17
Неизвестно 5 7

Итого 71 100
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парламентов (федерального, региональных 
и муниципальных) приходится более поло-
вины всех региональных лидеров партий. 
Это обусловлено тем, что, как показывает 
анализ карьерных траекторий, назначению 
на должность руководителя регионального 
отделения партий предшествует избрание 
депутатом. Роль бизнеса как канала рекру-
тирования руководителей региональных 
отделений партий велика: треть лидеров от-
делений партий в субъектах УРФО являются 
выходцами из бизнеса. В настоящей рабо-
те под выходцами из бизнеса понимаются 
лица, которые до избрания на партийную 
должность работали в экономических (ком-
мерческих) структурах.

Широкое присутствие выходцев из биз-
неса среди руководителей региональных 
отделений партий обусловлено рядом фак-
торов. Во-первых, одна из причин пойти во 
власть состоит в наличии ощущения, что в 
бизнесе все возможные вершины уже до-
стигнуты и потребности попробовать себя 
в новой сфере. Во-вторых, партийная долж-
ность рассматривается как первый шаг на 
пути получения депутатского мандата, 
который даёт возможность участвовать в 
законотворческом процессе в интересах 
фирмы, отрасли, бизнеса в целом. Кроме 

того, статус депутата может быть полезен 
для доступа к чиновникам разного уровня 
(муниципального, регионального или феде-
рального) управления. В-третьих, важным 
факторам для бизнесменов выступает и 
юридическая неприкосновенность, которую 
дает статус депутата. Наконец, стоит отме-
тить, что наличие депутатского удостовере-
ния само по себе является привлекательной 
вещью.

Наличие значительной доли предста-
вителей бизнес-сообщества среди реги-
ональных лидеров партий не вызывает 
удивление. Как показывают исследования, 
выходцев из бизнеса много и среди феде-
ральной административной элиты [3; 14], 
федеральных депутатов [15], муниципаль-
ных избранников [1], мэров [10] и сити- 
менеджеров моногородов [16] и т.д.

Близким к понятию «каналы рекрути-
рования» является «источник (бассейн) ре-
крутирования». Последние представлены в 
табл. 7.

Под источниками рекрутирования в 
данной работе понимаются «институцио-
нальные бассейны (социальные группы), 
которые служат резервом для выдвижения 
новобранцев для продвижения к вершине 
политической иерархии» [12, с. 9].

Таблица 6
Каналы рекрутирования лидеров региональных отделений партий

Место работы Кол-во Доля (в %)
Бизнес, коммерческие организации 21 29,5
Региональный парламент 19 26,6
Госдума 15 21,1
Региональные органы исполнительной власти 4 5,63
Аппарат политических партий 3 4,22
Представительный орган муниципального образования 2 2,875
Местная администрация 2 2,875
Учебное заведение 2 2,87
Бюджетная организация 1 1,4
Совет Федерации 1 1,4
Неизвестно 1 1,4

Итого 71 100 %

Таблица 5
Армейская служба

Субъект РФ Служил Не служил Нет информации
ЯНАО 3 7 0
ХМАО 6 3 2
Курганская 3 9 2
Тюменская 2 5 2
Свердловская 3 7 4
Челябинская 3 9 1

Итого 20 40 11
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Как видно из таблицы, предприниматель-
ское сообщество является важнейшим «по-
ставщиком» руководителей региональных 
отделений партий. На втором месте «постав-
щиков» стоит бассейн-корпус региональных 
депутатов. На третьем месте (более 19 %) на-
ходится бассейн-институт помощников депу-
татов, большинство из которых это помощ-
ники депутата Госдумы. Последние бывают 
двух видов: работа одних носит возмездный 
характер, а других — труд на общественных 
началах. Первые работают либо в Госдуме (не 
более двух), либо на территории (пять). По-
мощник депутата по работе в Государствен-
ной Думе является федеральным государст-
венным гражданским служащим. Помощник 
депутата имеет право по поручению депутата 
беспрепятственно проходить в здания орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций1.

Необходимо подчеркнуть, что назна-
чения помощников депутатов на посты 
руководителей региональных отделений 
партий практикует только партия ЛДПР. 
Объяснение лежит в институциональной 
плоскости, а именно в формальном статусе 
руководителя, который у партии именуется 
координатором. По сравнению с другими 
региональными начальниками положение 
регионального «босса» в ЛДПР низкое. Так, 
в Уставе партии В. В. Жириновского отсут-
ствует формально прописанное позициони-
рование координатора как высшего долж-

1 О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации : Федер. закон 
от 08.05.1994 № 3-ФЗ (последняя редакция). URL: 
http://duma.gov.ru/legislative/documents/fz_status.

ностного лица регионального отделения, 
которое осуществляет руководство деятель-
ностью соответствующим территориальным 
подразделением. Что касается полномочий 
координатора, то четко прописаны его 
представительские функции (поддерживает 
взаимодействие с центральными органами 
партии, с органами региональной и мест-
ной власти), а также говорится о его персо-
нальной ответственности за своевременное 
предоставление в органы государственной 
власти сведений и отчетности о деятельнос-
ти регионального отделения. В Уставе ЛДПР 
отсутствует перечень полномочий коорди-
натора, в то время как во внутрипартийных 
документах иных рассматриваемых в насто-
ящем исследовании партий соответствую-
щие списки имеются (у КПРФ этот перечень 
содержит 14 пунктов, у Единой России — 12, 
эсеров — 16 + 5). Исходя из вышеназванного, 
можно сделать вывод, что «уважаемый че-
ловек» (например, депутат Госдумы) особой 
заинтересованности к занятию должности 
с непонятным статусом и плохо прописан-
ными полномочиями проявлять не будет. 
В таких условиях центральному руководству 
(Высшему Совету) ЛДПР не остается ничего 
другого, как представлять на рассмотрение 
Координационного Совета (руководящего 
органа регионального отделения в пери-
од между региональными конференциями) 
«ноунейма» в качестве кандидатуры на пост 
координатора.

Заключение

Настоящее исследование было вызвано 
потребностью создать коллективный пор-

Таблица 7
«Источники» рекрутирования

Должности Кол-во Доля
Депутат регионального парламента 16 22,5
Помощник депутата регионального парламента 3 4,22
Помощник депутата Госдумы 11 15,4
Депутат Госдумы 4 5,63
Региональные государственные служащие 4 5,63
Предприниматели, руководители бизнеса 19 26,7
Наемные работники в коммерческих организациях 2 2,875
Преподаватели 2 2,875
Член СФ 1 1,4
Партийный работник 3 4,22
Муниципальный депутат 2 2,875
Главы городов 2 2,875
Врач 1 1,4
Неизвестно 1 1,4

Итого 71 100 %
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трет руководителей региональных отделе-
ний политических партий. Это желание поя-
вилось на фоне двух моментов. Во-первых, в 
политологической литературе можно встре-
тить труды, посвященные портретам муни-
ципальных, региональных и федеральных 
депутатов, мэров городов, глав регионов и 
т. д. Во-вторых, исследователи уже созда-
ли коллективные портреты региональных 
партийных лидеров какого-то одного кон-
кретного субъекта РФ или макрорегиона 
(например, Сибирский федеральный округ). 
В этом плане существовал вакуум, которые 
в какой-то степени результаты данного ис-
следования заполняют. В данной работе 
рассматривались лидеры областных подра-
зделений парламентских партий («Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» с 2007 г. по настоящее время) регио-
нов Уральского федерального округа. База 
данных руководителей, которые попали под 
«научный объектив», составила 71 персону, 
что позволила нам сделать обоснованные 
выводы. В исследовании был проведён 
сравнительный анализ социально-профес-
сиональных характеристик руководителей 
региональных отделений партий, а также 
их карьерных траекторий. Это позволило 
выявить среднестатистические характери-
стики для создания общего портрета реги-
ональных лидеров парламентских партий. 
Это значимо потому, что личные черты 
руководителей являются крайне важными, 
поскольку они могут влиять на содержа-
ние государственной политики. Социаль-
ный фон членов политических институтов 
определяет их жизненный опыт, который, 
в свою очередь, определяет их взгляды на 
определенные политические проблемы и 
связанные с ними политический приоритет.

По итогам всего исследования можно 
сказать, что руководитель регионального 
отделения партии — это мужчина среднего 
возраста с высшим техническим образовани-
ем, не служивший в Вооруженных Силах РФ 
и являющийся выходцем из регионального 
депутатского корпуса или бизнес-сообщест-
ва. Необходимо подчеркнуть, что это усред-
ненная картина, которая дает только общее 
представление о корпусе региональной пар-
тийной элиты. Понятно, что у отдельных пар-
тий коллективный портрет их руководителей 
может отличаться от этого вышеназванного 
эталона, т.е. выступать девиантным случаем. 
Речь идет о ЛДПР. Региональные лидеры 
этой партии выделяются возрастам (прео-
бладание лиц до 35 лет), а также каналом и 
«бассейном» рекрутирования (парламент и 
помощник депутата соответственно).

Таким образом, посмотрев на общий 
портрет региональных партийных руко-
водителей, можно отметить следующий 
момент. Как было показано, треть рассма-
триваемых нами руководителей пришла из 
бизнеса (малого и среднего), т. е. предпри-
нимательского сообщества. Это означает, 
что у них отсутствует (по крайне мере на 
первых порах) опыт политической / пар-
тийной работы, они не знакомы или их со-
причастность с проведением избиратель-
ных кампаний носит крайне ограниченный 
характер. Логично также заключить, что 
навыки, которые необходимы для органи-
зации и построения успешного бизнеса, от-
личаются от политических навыков. Опыт 
руководства фирмой предполагает какое-то 
единоначалие, в то время как политическая 
(депутатская) деятельность подразумевает 
нахождение компромиссов, согласование 
интересов, командную работу. Из этого 
может следовать то, что электоральные 
результаты регионального отделения пар-
тии при таких руководителях могут быть 
скромными. Нужно подчеркнуть, что дан-
ное утверждение требует доказательств, 
эмпирической проверки, что может являть-
ся одним из направлений дальнейших ис-
следований. Другими могут выступать ис-
следования по созданию общих портретов 
региональных лидеров какой-то конкрет-
ной партии.

___________________
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Introduction. In the political science literature, 
there are several main approaches that explain 

the weakness of the political parties’ institution in 
Russia. These concepts point to reasons that are 

outside political parties. This study attempts to link 

the low status of political parties in Russia with the 
quality of party top management, in particular,

with the parties’ regional leaders (United Russia, 
the Communist Party of the Russian Federation, the 
Liberal Democratic Party and A Just Russia).
The purpose of the study is to create a collective 
portrait of the heads of regional branches of parlia-
mentary political parties.
Methods. The identification of elites in this work is 
carried out within the framework of the positional 
approach. The main method for collecting and ana-
lyzing data is the biographical approach.
Scientific novelty. An additional explanatory model 
of the weakness of political parties’ institution in 
Russia is proposed - the quality of party leadership. 
The factors influencing the internal party processes 
are considered.
Results. A comparative analysis of the social and 
professional characteristics of the leaders of the 
parties’ regional branches, as well as their career 
trajectories is carried out. The average statistical 
portrait of the regional leaders of parliamentary 
parties is revealed.
Conclusions. The head of the party’s regional 
branch is a middle-aged man with a higher techni-
cal education who has not served in the Armed 
Forces of the Russian Federation and is a native of 
the deputy corps or the business community.
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Аннотация
Введение. Проблемы государственного и мест-

ного управления на малонаселённых и сельских 
территориях являются актуальными для Россий-

ской Федерации ввиду наличия депрессивных 
территорий, депопуляции села, малых городов, 
моногородов, миграции сельского населения в 

крупные города, региональные столицы, другие 
регионы и за рубеж. Данные процессы характер-

ны для многих других современных государств. 
Решение проблем сельских и малонаселённых 
территорий включает обеспечение социально 

значимых услуг, защиту здоровья и безопасно-
сти жителей, развитие образования, создание 

и содержание социальной инфраструктуры, 
создание рабочих мест.

Цель. Выявить важнейшие проблемы управле-
ния сельскими и малозаселёнными территори-

ями и раскрыть возможные пути их решения на 
примере Великобритании.

Методы. Основу исследования составляет сис-
темный подход к управлению на сельских

и малонаселённых территориях. Анализ факти-
ческих данных, правовых источников, опубли-
кованных результатов опросов, зарубежных 
интернет-источников. Сравнительный анализ 
проблем и мер государственной политики в двух 
государствах.
Научная новизна исследования. Автором выде-
лены направления государственной политики на 
центральном, местном уровнях в целях преодо-
ления проблем сельских и малозаселённых тер-
риторий Великобритании. Данные мероприятия 
в качестве основы для выработки практических 
рекомендаций могут иметь значение для реше-
ния подобных проблем в российских регионах, в 
том числе в условиях эпидемии COVID-19 и эконо-
мических проблем в ближайшей перспективе.
Результаты. Результатом исследования являют-
ся выявленные проблемы в сфере управления 
на сельских и малозаселённых и труднодоступ-
ных территориях, а также возможные направле-
ния государственной политики в Великобрита-
нии по преодолению данных проблем.
Выводы. Важнейшее направление государст-
венной политики по решению выделенных в 
исследовании проблем — развитие местных 
интересов сообщества, интеграция мер государ-
ственной поддержки и местных мероприятий. 
В качестве мер, направленных на решение соци-
альных и инфраструктурных проблем малонасе-
лённых территорий в Великобритании, можно 
выделить правительственные программы, 
реализуемые на национальном и региональном 
уровне при участии промышленных предпри-
ятий и бизнеса, грантовый механизм осущест-
вления финансовой поддержки в сочетании 
с расширением прав и полномочий местных 
сообществ. В России примеров разработки и 
реализации подобной политики пока нет.

Ключевые понятия:
Великобритания,
малозаселённые территории,
сельские территории,
муниципальные услуги,
местная община,
пути решения проблем малозаселённых терри-
торий.
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Введение

Проблема публичного (государствен-
ного и местного) управления на малонасе-
лённых и сельских территориях, включает 
обеспечение социально значимых услуг, 
защиту здоровья жителей, создание и со-
держание социальной инфраструктуры, 
создание рабочих мест. Всё это являет-
ся актуальным для многих современных 
государств. В Российской Федерации, по 
данным Министерства регионального раз-
вития, в период с 1990—2010 г. по причине 
депопуляции количество населённых пун-
ктов сократилось на 23 тысячи, в том чи-
сле около 20 тыс. сёл и деревень. В 2010 г. 
19 тыс. населённых пунктов не имели по-
стоянного населения, ежегодно с карты 
России исчезает около 1 тыс. сельских по-
селений [17; 18]. Из 130 тыс. сельских на-
селённых пунктов в России медицинская 
помощь жителям может быть оказана в 45 
тыс. из них. В 2000—2015 гг. количество 
больниц в России сократилось в два раза, 
с 10,7 тыс. до 5,4 тыс.1 Закрытие объектов 
и учреждений социальной инфраструкту-
ры (начальных и средних школ, детских са-
дов, учреждений здравоохранения, домов 
культуры, библиотек) мотивируется соо-
бражениями «оптимизации». По програм-
ме оптимизации в 2010 г. на территориях 
Пермского края было закрыто 47 учрежде-
ний для детей и подростков. Из них в ма-
лонаселенных пунктах — 15 дошкольных 
учреждений, 25 общеобразовательных уч-
реждений, 5 приютов, 1 учреждение для де-
тей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей, 1 учреждение начального и среднего 
профессионального образования.2 В 2014 г. 
в адрес Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае по проблемам терри-
ториальной доступности медицинской по-
мощи для населения поступило 16 жалоб, 
в том числе 9 коллективных (подписали 
1 325 человек). Из них 5 обращений свя-
заны с проблемой географической уда-
ленности ряда территорий и отсутствия 
транспортного сообщения, в связи с чем 
граждане практически полностью лишены 
возможности получения медицинского об-
1 Оптимизация российской системы здравоох-
ранения в действии : доклад Центра экономи-
ческих и политических реформ. URL: http://cepr.
su/wp-content/uploads/2017/04/ (дата обращения: 
19.10.2019)
2 О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Пермском крае в 2010 году : государственный 
доклад (подготовлен Управлением Роспотребнад-
зора по Пермскому краю и ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае»).

служивания3. Данный процесс ведёт к даль-
нейшей депопуляции села, оттоку населе-
ния в райцентры, региональные столицы, 
другие регионы и за рубеж. [21]

Государственная политика
в Великобритании и России

Анализ действующего федерального и 
регионального законодательства и подза-
конных актов позволяет сделать вывод, что 
правовое регулирование и планирование 
развития малозаселённых территорий в 
России не имеет системного характера, до-
статочно фрагментарно и не учитывает мас-
штаб проблем и возможные последствия в 
долгосрочной перспективе. В правительст-
венных, региональных программных доку-
ментах и стратегиях развития федеральных 
округов проблемы малонаселённых терри-
торий, за исключением Дальнего Востока и 
Арктики, едва упомянуты, меры по решению 
проблем малонаселённых территорий фак-
тически не выделены в отдельное направле-
ние4. В 2011 г. Правительство Пермского края 
утвердило список труднодоступных и мало-
населённых территорий региона с целью 
обеспечения населения данных местностей 
услугами адвокатов5. Что, безусловно, важно, 
но не исчерпывает всех проблем жителей.

На первый взгляд, Великобритания яв-
ляется прямо противоположным примером. 
В сравнении с Россией, для данного госу-
дарства свойственна очень небольшая тер-
ритория при высокой плотности населения, 
численность которого увеличивается за счёт 
миграции (в 1994 г. — 58,3 млн, в 2017 г. — 
66,02 млн).6 Развитая диверсифицированная 
3 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае. 2014.
4 Стратегия устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на период до 
2030 года : Распоряжение Правительства РФ от 
02.02.2015 № 151-р; Стратегия социально-эконо-
мического развития Приволжского федерального 
округа на период до 2020 года : утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 г. № 165-р. URL: http://pfo.
gov.ru/district/projects/srategia (дата обращения: 
19.01.2019); Стратегия социально-экономического 
развития Уральского федерального округа на пе-
риод до 2020 года : Распоряжение Правительства 
РФ от 6 октября 2011 г. № 1757-р. URL: uralfo.gov.
ru/media/files/file/dtBh5AxMmi0arGBIpCxm7nSSqH4
F2wWA.pptx (дата обращения: 19.10.2019).
5 Об утверждении перечня труднодоступных и 
малонаселенных местностей Пермского края на 
2011 год : Распоряжение Правительства Пермско-
го края от 1 мая 2011 г. № 81-рп.
6 Office for National Statistics, General Register Office 
for Scotland, Northern Ireland Statistics and Research 
Agency. Census 2001 Definitions. London : The Sta-
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экономика (включая высокотехнологичное 
производство, IT-отрасли, сферу услуг, ту-
ризм, малый и средний бизнес), современ-
ная дорожная и транспортная инфраструк-
тура, — всё это должно было бы позволять 
жителям сельских территорий трудиться в 
малых и средних компаниях близко к месту 
жительства, добираться до места работы в 
городе или даже работать дистанционно 
[2]. Однако при более детальном изучении 
фактических сведений и прогнозов экспер-
тов можно прийти к выводу, что в данном 
государстве имеют место проблемы, сход-
ные с российскими. [3] Это связано с оттоком 
населения в крупные города, ростом урба-
низации и депопуляцией сельских и трудно-
доступных территорий. Для системы государ-
ственного и местного управления данный 
процесс означает значительный дисбаланс 
между муниципалитетами в крупных городах 
и сельскими общинами в вопросах обеспе-
чения населения социально значимыми бла-
гами и услугами здравоохранения, образова-
ния, культуры, общественного транспорта, 
жилья, ЖКХ, торговли, связи, трудоустрой-
ства молодёжи, налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов.

К концу ХХ в. стало очевидно, что дан-
ные проблемы невозможно решить бюд-
жетными вливаниями, финансовым вы-
равниванием, передачей соответствующих 
полномочий и финансовых обязательств 
«наверх», с местного на региональный или 
субрегиональный уровень [16]. С 1992 г. 
в Великобритании правительством было 
предпринято выделение из состава графств 
(counties) крупных городов с пригородами и 
спутниками (агломераций) в отдельные му-
ниципальные единицы, унитарные советы 
(unitary authorities) со своими бюджетами 
и полномочиями1. Путём внесения изме-
нений в законодательство правительством 
неоднократно менялась территориальная 
основа местного управления, количество 
уровней управления, полномочия и компе-
тенция местных органов [20]. Аналогичные 
административные мероприятия осуществ-
ляются со второй половины 2000-х гг. по 
настоящий момент в российских регионах 
в виде создания городских округов на ос-
нове «укрупнения» и присоединения более 
мелких, «финансово слабых» и «убыточных» 
муниципальных образований к более круп-
ным, на первый взгляд, обеспеченным дохо-
tionery Office, 2004; Великобритания и Ирландия. 
Географическая справка. М. : Федеральная служба 
геодезии и картографии, 1999.
1 Local Government Act 1992. URL: https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1992/19/contents (дата 
обращения: 20.10.2019 г.)

дами. Так, в Пермском крае за 2018 г. было 
создано шесть новых городских округов, к 
двум округам были присоединены новые 
поселения, в 2019—2020 гг. планируется со-
здать одиннадцать округов.2 Законодатель-
ное собрание Пермского края выступило с 
инициативой создания новых крупных еди-
ниц — сельских округов (что потребовало 
внесения соответствующих изменений в 
Федеральный закон № 131 2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»). Осо-
бого положительного эффекта от политики 
«укрупнения» в данном регионе пока не на-
блюдается (например, повышение качества 
муниципальных услуг, развитие соответству-
ющей социальной инфраструктуры, рост со-
циально-экономических показателей новых 
единиц или приостановка темпов миграции 
населения из сельской местности в города 
и в другие регионы).

В Великобритании термин «сельская 
территория» определён Государственным 
департаментом по окружающей среде, 
продовольствию и сельским делам (DEFRA) 
в 2011 г. с использованием данных послед-
ней переписи населения Соединенного Ко-
ролевства 2001 г. Это определение имеет 
разные точки отсчёта, но сельским считает-
ся любой район местного самоуправления, 
более 26 % населения которого проживает в 
сельском населённом пункте или торговом 
городе («рыночный город» определяется 
как любое поселение, имеющее разреше-
ние на устройство уличного рынка). В свою 
очередь критерием определения сельского 
населённого пункта является численность 
населения, которая не должна превышать 
10 тысяч жителей. Правительством был 
принят ряд мер для защиты британской 
сельской местности, в том числе «зеленые 
пояса» [6].

В течение первых десяти лет XXI в. ко-
миссия Британского парламента по сель-
ским общинам собирала сведения о состо-
янии малонаселённых сельских территорий 
Англии, крупнейшего из британских реги-
онов. В итоге в 2010 г. был опубликован 
доклад, в котором выделены следующие 
ключевые показатели:

• 731 300 человек живут в малона-
селенных районах по всей Англии 
(включая полуостров Корнуолл), что 
составляет 1,4 % населения. Рост 

2 Доклад о состоянии и основных направлениях 
развития местного самоуправления в Российской 
Федерации (данные за 2017 г. — начало 2018 г.) 
Министерство Юстиции РФ. URL: Официальный 
сайт https://minjust.ru/sites/default/files/monitoring-
msu-2018_18.docx (дата обращения: 20.10.2019 г.)
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населения (в период с 2001 по 2008 г.) 
в малонаселенных районах составил 
4,3 %.

• Население в малонаселенных райо-
нах заметно старше, чем население в 
более населённых районах, особенно 
на востоке страны, где 31,1 % насе-
ления относится к возрастной группе 
«выхода на пенсию».

• Респонденты, проживающие в мало-
населенных районах, отмечают, что 
их приоритетами для улучшения ка-
чества жизни в сельской местности 
являются общественный транспорт 
(15,9 %), доступное достойное жилье 
(10,6 %) и перспективы трудоустрой-
ства (10,3 %).

• Можно отметить высокие цены на жи-
лье, более низкие доходы жителей и, 
как следствие, меньшую доступность 
жилья, причем на западе страны си-
туация хуже всего. Домохозяйства в 
деревнях и изолированных жилищах 
в малонаселенных районах тратят на 
жильё в среднем значительно боль-
ше, чем те, кто живёт на более насе-
лённых территориях.

• Половина всех домохозяйств в ма-
лонаселенных районах не имеют 
доступа к сети газоснабжения; этот 
показатель составляет 12 % для до-
мохозяйств, расположенных в более 
населенных районах. Почти 25 % до-
мохозяйств в малонаселенных райо-
нах испытывают недостаток топлива 
(«топливная бедность») по сравнению 
с 16 % в более населённых районах.

• Независимо от того, были ли они 
рассчитаны до или после затрат на 
жилье, четверть всех домохозяйств 
в малонаселенных районах живут за 
чертой бедности, составляющей ме-
нее 60 % национального медианного 
дохода.

• В малонаселенных районах на вос-
токе уровень занятости заметно сни-
зился, и в 2009 г. он упал ниже 60 %.

• В малонаселенных сельских районах 
больше работников работают в фир-
мах с 1—2 (18,9 %) и 3—9 работника-
ми (29,7 %), чем в более населённых 
сельских районах. Малонаселенные 
районы также характеризуются бо-
лее высокими доходами в государст-
венном секторе, чем в частном сек-
торе. Характерна пропорционально 
бо́льшая занятость населения в сель-
ском хозяйстве и меньшая — в сфере 
услуг.

• Менее половины всех жителей мало-
населенных сельских районов, име-
ют доступ к регулярным автобусным 
маршрутам с остановками в пределах 
13 минут ходьбы от дома, в то время 
как в городских районах почти у всех 
есть такая возможность.

• В результате отдаленности и отсутст-
вия общественного транспорта люди 
в малонаселенных сельских районах 
проезжают бо́льшие расстояния (на 56 
% больше пробега в год) по сравне-
нию со средним по Англии, особенно 
в качестве водителей или пассажиров.

• Приблизительно 50 тыс. домашних 
хозяйств, расположенных в самых 
малонаселенных частях сельской 
Англии, имеют скорость нисходяще-
го потока ADSL-интернета менее двух 
мегабит в секунду и не имеют альтер-
нативного доступа в сеть [7—9].

Согласно официальным данным, к мало-
населённым территориям Англии относятся:

• на востоке: части графств Норфолк 
и Линкольншир, окружающие бухту 
Уош;

• на севере: большие части северо-
востока, северо-запада Англии и Йор-
кшира и Хамбер;

• на западе: Корнуолл, Девон и Запад-
ный Сомерсет, а также территории 
вдоль англо-валлийской границы в 
Западном Мидленде.1

Бо́льшая часть территории Уэльса также 
относится к категории малонаселённых зе-
мель, к которым вполне применимы перечи-
сленные выше характеристики и проблемы.

Шотландия и Корнуолл:
опыт решения проблем
малонаселённых и сельских
территорий

Шотландия — британский регион, за-
нимающий второе место после Англии по 
размерам территории и численности насе-
ления (5 млн 347 тыс. человек). Общая чи-
сленность населения сельских территорий 
и маленьких городков (towns) определяется 
в 240 458 человек. При этом выделяется де-
вять труднодоступных районов с террито-
риями и населёнными пунктами, население 
которых ограничено цифрой 100 человек, 
проживающих в 30 минутах транспортной 
доступности от ближайшего населённого 

1 State of the countryside update: Sparsely populated 
areas. November 2010. Commission for Rural Com-
munities (CRC). URL: www.ruralcommunities.gov.uk 
(дата обращения: 19.10.2019)
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пункта. В основном это небольшие острова 
в составе архипелагов Оркнеи и Шетланд, 
областей Аргайл и Бьют1.

Исследователи Отдела социально-эконо-
мических и географических наук Института 
Джеймса Хаттона констатируют сокращение 
населения на малонаселённых территори-
ях Шотландии [11; 12] В среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, по мнению ис-
следователей, депопуляция грозит экономи-
ческими, социальными и даже экологиче-
скими проблемами и делает необходимым 
научный прогноз возможных последствий в 
следующих сферах:

1) последствия депопуляции для сель-
ской экономики и для её ключевых 
секторов, таких как фермерство, зем-
леделие и туризм;

2) исходя из этого, каковы могут быть 
последствия для землепользования 
и, следовательно, для окружающей 
среды и экосистем региона;

3) каковы будут последствия для эконо-
мики региона с точки зрения спроса 
и стоимости различных услуг, кото-
рые требуются населению и предпри-
ятиям;

4) в какой степени существует опасность 
того, что сокращение населения мо-
жет ослаблять сельские общины и 
лишать их социального капитала, 
который определяет способность к 
самостоятельному развитию? [10]

Регион Корнуолл находится на юго-
западе страны, при плотности населения 
160 человек на км2 относится к малонасе-
лённым территориям2. Средняя плотность 
населения Великобритании — 270,7 человек 
на км2. По классификации британского Де-
партамента Окружающей среды Корнуолл 
полностью относится к сельским террито-
риям Англии (тип «Rural-80», в котором не 
менее 80 % населения живут в сельской 
местности)3.
1 Population potential in Scotland: defining a Sparse-
ly Populated Area. Demographic change in remote 
areas: Research Note 1 — August 2017. Jonathan 
Hopkins and Andrew Copus. The Social Economic 
and Geographical Sciences Group The James Hut-
ton Institute. URL: https://www.hutton.ac.uk/sites/
default/files/files/RD3_4_1%20Note%201.docx.pdf 
(дата обращения: 20.10.2019 г.)
2 Office for national statistics. Estimates of the popu-
lation for the UK, England and Wales, Scotland and 
Northern Ireland. URL: https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/populationandmi-
gration/populationestimates/datasets/populationesti-
matesforukenglandandwalesscotlandandnorthernire-
land (дата обращения: 12.08.2020)
3 Defra Classification of Local Authority Districts and 
Unitary Authorities in England. URL: https://assets.

Одной из проблем сельских малоза-
селённых и труднодоступных территорий 
является обеспечение для жителей меди-
цинской помощи и услуг здравоохранения 
[13; 15]. На территории Корнуолла и Сил-
ли действует британская государственная 
Национальная система здравоохранения 
(NHS). При этом британское законодатель-
ство предусматривает такую категорию, 
как «сельский пациент». В Англии пациент 
NHS считается сельским, если он живет на 
расстоянии более 1 мили (1,6 км) от бли-
жайшего врача или аптеки. В Шотландии 
действуют другие критерии [13]. Это важно 
для определения того, будет ли пациент с 
выписанным рецептом направлен в аптеку 
или имеет право получить набор лекарств 
непосредственно в том учреждении, где 
был осуществлён приём врача. В сельской 
местности власти в лице NHS обязаны обес-
печить аптеку с рецептурными лекарствами 
при каждой больнице или кабинете врача 
общей практики4. В Шотландии набор не-
обходимых лекарств, выписанных врачом, 
оплачивается государством.

Местная система здравоохранения вклю-
чает три центральные Королевские боль-
ницы, двенадцать сельских (общинных) 
больниц5, одну детскую больницу и пять 
врачей общей практики, Колледж Меди-
цины и стоматологии, Медицинская школа 
Университета Эксетера. Следует отметить, 
что три Королевских больницы являются ос-
новным поставщиком неотложной и специ-
ализированной помощи в Корнуолле. Они 
обслуживают население около 430 тыс. че-
ловек, и эта цифра может значительно уве-
личиться с посещением туристами в самые 
загруженные времена года. Больницы фи-
нансируются из регионального фонда (тра-
ста), принадлежащего NHS, в них работает 
около 5000 сотрудников, имеется 750 мест, 
а общий годовой бюджет составляет около 
380 млн фунтов стерлингов6.

В целях обеспечения здравоохранения 
для жителей Совет Корнуолла осуществ-
ляют местное партнёрство при участии 

publishing.service.gov.uk/government/uploads/sys-
tem/uploads/attachment_data/file/137661/la-class-
updated-technical.pdf (дата обращения: 12.08.2020)
4 Improving access for all: reducing inequalities in ac-
cess to general practice services. URL: https://www.
england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/07/ine-
qualities-resource-sep-2018.pdf (дата обращения: 
12.08.2020)
5 На Островах Силли находится одна из сельских 
больниц, Больница Св. Марии.
6 The Royal Cornwall Hospitals NHS Trust. URL: htt-
ps://www.royalcornwall.nhs.uk/our-organisation/
about/ (дата обращени:я 12.07.2020)
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коммерческих структур1. После 2015 г., в 
рамках политики деволюции (предостав-
ление регионам новых полномочий по ре-
шению центральных властей), оба совета 
должны были принять совместный план 
развития служб здравоохранения и соци-
альной помощи, которые должны перейти 
под местный контроль. В ноябре 2016 г. все 
основные организации здравоохранения и 
здравоохранения государственного сектора 
опубликовали общий план по улучшению 
услуг, основанный на пятилетнем прогнозе 
NHS и соглашении о передаче полномочий 
в сфере здравоохранения Корнуоллу. Этот 
план известен как Партнерство в области 
здравоохранения и ухода Корнуолла и яв-
ляется приоритетом для всех, кто работает 
в сфере здравоохранения и социальной 
помощи. Программа мер в частности пред-
усматривает создание местного совета по 
здравоохранению, местного медицинского 
фонда (траста), общей электронной базы 
пациентов.

Скорая медицинская помощь жителям 
обеспечивается вертолётом службы меди-
цинской авиации Корнуолла (Cornwall Air 
Ambulance)2. Важным является тот факт, 
что финансирование медицинской авиа-
ции на данной территории осуществля-
ется на общественных началах из трасто-
вого фонда. Cornwall Air Ambulance — это 
благотворительная организация, которая 
поддерживается исключительно за счет 
пожертвований, поскольку не получает 
никакого официального финансирования. 
Представители общественности финанси-
руют санитарную авиацию за счет пожер-
твований, различных мероприятий по сбору 
средств, покупки еженедельных лотерей-
ных билетов и завещаний. За 2018 г. доход 
благотворительной организации составил 
5,7 миллиона фунтов стерлингов, а расходы — 
4,3 миллиона фунтов. Операционные рас-
ходы включают аренду вертолёта, пилотов, 
сервисных инженеров и страховку; а также 
почасовые расходы на полеты, включая то-
пливо, запчасти и обслуживание техники. 
Стоимость услуг парамедиков интенсивной 
терапии оплачивается совместно с их рабо-
тодателем, Юго-Западной Службой скорой 
медицинской помощи (SWASFT)3. За 2019 г. 
1 The Cornwall and the Isles of Scilly Health and Care 
Partnership. URL: https://cioshealthandcare.nhs.uk/
about (дата обращения: 12.07.2020)
2 Cornwall Air Ambulance. URL: https://cornwallairam-
bulancetrust.org (дата обращения: 12.07.2020)
3 South Western Ambulance Service — подразде-
ление Национальной системы здравоохранения 
Великобритании. URL: https://www.swast.nhs.uk/
welcome (дата обращения: 12.07.2020)

служба медицинской авиации Корнуолла со-
вершила 1144 вылета на территории Кор-
нуолла. Каждый год в среднем парамедики 
оказывают скорую медпомощь более одной 
тысячи больных и пострадавших.

Проблема малокомплектности началь-
ных и средних школ, что требует допол-
нительных расходов, также свойственна 
для малозаселённых сельских территорий 
[4]. «Академия Пяти островов», единствен-
ная школа на архипелаге, имеет отделения 
уровня начальных классов на островах Св. 
Агнессы, Св. Марии, Св. Мартина и Треско 
и отделение средней ступени до возраста 
16 лет на острове Св. Марии. Общее коли-
чество обучающихся составляет 280 детей.4 
Управление делами образования осуществ-
ляется не администрацией, а общественным 
Школьным советом Силли, одним из самых 
маленьких в Англии. В течение недели уче-
ники средней школы, прибывшие с других 
островов, живут в интернате при школе. 
Среднее количество пансионеров (прожива-
ющих учеников) составляет 25—30 человек. 
Важнейшим показателем качества обучения 
в начальной школе считается средний балл, 
набранный учениками на экзаменах по пяти 
учебным дисциплинам в возрасте 11 лет 
(General Certificate of Secondary Education). 
Подростки в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет имеют право на бесплат-
ное место в шестом классе государственной 
школы или шестого класса колледжа на 
«большой земле», а также на бесплатные 
перелеты и субсидию на проживание.

Развитие ситуации в 2020 г.
и меры по решению проблем
в Великобритании

Появление и распространение вируса 
COVID-19 на Островах Силли произошло в 
2020 г. относительно поздно в сравнении 
с «континентальными» регионами страны. 
Довольно быстро стало очевидно, что не-
гативное воздействие вируса на экономику 
и общественную сферу окажет серьезное 
влияние на деятельность Совета, предпри-
ятия и жителей островов. Поскольку на Сил-
ли наблюдается высокий уровень развития 
туризма и количество посетителей, меры по 
предотвращению распространения короно-
вируса потенциально могут оказать значи-
тельное пагубное воздействие на экономику 
островов. Существует ряд механизмов цент-
рального правительства для оказания под-
держки местной общине во время кризиса, 

4 Five Islands Academy. URL: https://www.fiveislands.
scilly.sch.uk (дата обращения6 12.08.2020)
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в том числе:
• Отсрочка платежей, осуществляемых 

Советом в государственный бюджет в 
первые три месяца для обеспечения 
временной поддержки движения де-
нежных средств;

• Выделение дополнительного финан-
сирования для компенсации увеличе-
ния затрат или потери дохода;

• Дополнительные гранты отдельным 
категориям бизнеса, действующего 
на островах.

Выход Великобритании из Евросоюза — 
ещё один негативный фактор, влияющий 
на управление на уровне сельских мало-
заселённых территорий. [14] По прогнозам 
все местные органы власти будут пережи-
вать несколько трудных лет с точки зрения 
доходов бюджета, т. к. неопределенность по 
поводу Brexit сохраняется, и Совет островов 
Силли будет вынужден работать над предо-
ставлением услуг местному сообществу в 
условиях снижения финансовой поддержки 
со стороны центрального правительства. 
Это потребует внесения изменений в пла-
ны стратегического развития общин мало-
заселённых сельских территорий. В силу 
выделенных выше факторов в дальнейшей 
перспективе есть основания ожидать обо-
стрения социальных проблем на малозасе-
лённых сельских территориях, рассмотрен-
ных в данном исследовании.

В данной ситуации государство и об-
щество не могут ограничиваться одними 
научными прогнозами, необходимы сис-
темные меры по решению растущих про-
блем, учитывающие потребности жителей 
малонаселённых территорий. По резуль-
татам анкетирования, в малонаселенных 
сельских районах Англии жители ожидают, 
чтобы правительство принимало меры по 
конкретным направлениям:

1) сельское хозяйство, включая помощь 
фермерским хозяйствам, диверсифи-
кацию ферм, развитие рыболовства;

2) жилищное строительство;
3) развитие коммуникационных техно-

логий (особенно в северных малона-
селенных сельских районах);

4) дома престарелых (особенно на ма-
лонаселенном сельском востоке);

5) семь процентов жителей в малонасе-
ленных сельских районах отмечают 
в качестве абсолютного приоритета 
«создание возможностей и проведе-
ние мероприятий для подростков»1.

1 State of the countryside update: Sparsely populated 
areas. November 2010. Commission for Rural Com-
munities (CRC) С12. URL: www.ruralcommunities.gov.

В 2011 г. Британским парламентом был 
принят Акт о местных интересах (The Local-
ism Act 2011).2 Данный правовой акт предус-
матривает значительное расширение пол-
номочий и самостоятельности в принятии 
решений органов местного управления и 
местных общин, в том числе на сельских 
и малонаселённых территориях. Прежде 
всего, это касается сферы контроля над жи-
лищной сферой, планирования территории, 
социальной политики местных органов, 
местных публичных услуг [19].

Закон предусматривает следующие клю-
чевые права местных сообществ.

• Право сообщества на участие в тор-
гах позволяет жителям выражать за-
интересованность в приобретении 
собственности, такой как здания или 
земля, в интересах своего сообще-
ства, если они будут выставлены на 
продажу.

• Право сообщества на оспаривание 
позволяет сообществам выразить 
заинтересованность в принятии на 
себя услуг, управляемых местными 
властями.

• Право сообщества на строительство 
нацелено на облегчение процедуры 
разрешения на строительство мест-
ными жителями небольших построек, 
включая жилые дома и обществен-
ные здания.

Согласно закону, жители получили пра-
во на референдумах определять структуру 
местных органов с выборным мэром, мест-
ные советы имеют право устанавливать 
систему комитетов, как исполнительных 
органов. Жители могут инициировать про-
ведение референдума по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции местных ор-
ганов, в том числе имеют право вето на 
чрезмерное повышение муниципальных 
налогов. В свою очередь местные советы 
пользуются бо́льшей свободой снижения 
ставок налогов на бизнес.

В качестве мер, направленных на ре-
шение социальных и инфраструктурных 
проблем малонаселённых территорий в 
Великобритании, можно выделить прави-
тельственные программы, реализуемые 
на национальном и региональном уровне 
при участии промышленных предприятий и 
бизнеса. Прежде всего — программы стро-
ительства и модернизации жилья. Важной 
особенностью данных программ является 

uk (дата обращения: 19.01.2019).
2 Localism Act 2011 — UK Parliament. URL: https://
services.parliament.uk/bills/2010-11/localism.html 
(дата обращения: 19.08.2020).



36 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (86) 2020

ВЛАСТЬ

то, что их показатели должны учитывать 
потребности в жилье на малонаселённых 
территориях. Так, если в 2008 г. британское 
правительство планировало построить 
150 тыс. доступных домов и квартир, потреб-
ности жителей удалённых деревень и изоли-
рованных населённых пунктов учитывались 
в объёме 0,1 % от общего количества возво-
димого жилья. Если к этому обязательству 
применить простые пропорции (1,4 % на-
селения страны живёт на малонаселённых 
территориях), то в наиболее малонаселен-
ных районах Англии следовало построить 
еще 2100 новых домов, относящихся к ка-
тегории доступного жилья1.

Государственные энергетические про-
граммы дают возможность улучшить отно-
сительно низкие энергетические показатели 
жилья в малонаселённых районах и снизить 
уровень «топливной бедности» [7; 9]. Важ-
ными считаются такие меры, как сплошная 
тепловая изоляция стен домов и модерни-
зация систем отопления. Программа стиму-
лирования использования возобновляемых 
источников тепла и энергии также открыва-
ет возможности для многих удалённых до-
мохозяйств, которые не имеют подключе-
ния к магистральному газу и могут извлечь 
выгоду из установки возобновляемых видов 
отопления. Для обеспечения того, чтобы 
эти программы и стимулы охватывали ма-
лонаселённые районы, для местных орга-
нов власти важно развивать партнерство 
на местах с энергетическими компаниями 
и поставщиками услуг.

Программы развития доступа населе-
ния малонаселённых территорий к сети 
Интернет требуют учёта фактора раз-
вития технологий: современные прило-
жения и интернет сервисы, в том числе 
обеспечивающие дистанционный доступ 
к публичным (государственным и муни-
ципальным) услугам становятся всё более 
требовательными к скорости и стабильно-
сти соединения. Практика дистанционного 
обучения школьников в период самоизо-
ляции в условиях вируса COVID-19 также 
подтверждает необходимость обеспечения 
данного вида коммуникации для местных 
сообществ.

В британской практике, как и в рос-
сийской, часто возникают ситуации, когда 
удалённые общины с малым количеством 
жителей теряют доступ к социально зна-
чимым сервисам, которые традиционно 
обеспечивались и обеспечиваются част-
1 State of the countryside update: Sparsely populated 
areas. November 2010. Commission for Rural Com-
munities …

ным сектором экономики. Например, по 
причине нерентабельности закрывается 
единственный сельский магазин (аптека, 
почта, кафе). Что приводит к обострению 
социальной ситуации в подобных сооб-
ществах. Британский опыт социального 
партнёрства предлагает ряд вариантов 
решения подобной проблемы, в том числе 
обеспечение предоставления данных услуг 
предприятием, находящимся в обществен-
ной собственности. Это требует от местного 
сообщества и публичных властей совмест-
ных усилий по обеспечению его успешного 
функционирования.

Выводы

Проблема малозаселённых и сельских 
территорий свойственна для Великобри-
тании и России. Модели её решения в этих 
странах представляются различными. В ка-
честве подходов, направленных на решение 
социальных и инфраструктурных проблем 
малонаселённых территорий в Великобри-
тании, можно выделить правительственные 
программы, реализуемые на националь-
ном и региональном уровне при участии 
промышленных предприятий и бизнеса. 
В качестве основного направления финан-
совой поддержки местных сообществ при-
меняются гранты, в том числе как механизм 
поддержки местных проектов и инициатив. 
В законодательстве следует отметить такое 
направление, как деволюция, то есть пере-
дача ряда полномочий от центра на реги-
ональный и местный уровень, расширение 
прав местных сообществ, в том числе по 
осуществлению общественного контроля 
над действиями местных органов. Важным 
направлением является горизонтальная 
интеграция и сотрудничество жителей мест-
ных сообществ, механизм сбора доброволь-
ных пожертвований (пример Корнуолла). 
В России подобные тенденции выражены 
гораздо меньше в силу господствующих 
«вертикальных связей» и проблемы недове-
рия в обществе. В то же время, британским 
центральным властям, как и российским, 
свойственно стремление решать проблемы 
местных сообществ посредством админист-
ративной политики «укрупнения» террито-
риальных единиц и централизации, которая 
периодически сменяется обратной тенден-
цией «разукрупнения» и децентрализации 
отдельных функций (например, управле-
ние здравоохранением и образованием). 
В Британии данные тренды ограничиваются 
в силу действующих институтов (например, 
представительство, местные референдумы, 
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петиции жителей, независимый суд), но сме-
на этих циклов территориальной политики 
происходит чаще, чем в России.

Особенности самоорганизации населе-
ния, взаимодействия местных сообществ с 
органами публичной власти Великобрита-
нии в целях решения проблем малонасе-
лённых территорий, в том числе в услови-
ях эпидемии 2020 г. и её последствий для 
экономики, здравоохранения, образования 
и прочих сфер исследованы недостаточ-
но. Специфика проблем малонаселённых 
и сельских территорий в различных реги-
онах Великобритании (Шотландия, Уэльс, 
Северная Ирландия) — это вопрос, также 
требующий дальнейшего исследования. 
Представляется, что важнейшее направле-
ние государственной политики по реше-
нию выделенных в данном исследовании 
проблем — развитие местных интересов 
сообщества, интеграция мер государствен-
ной поддержки и местных мероприятий. 
В качестве мер, направленных на решение 
социальных и инфраструктурных проблем 
малонаселённых территорий в Великобри-
тании, можно выделить правительственные 
программы, реализуемые на национальном 
и региональном уровне при участии про-
мышленных предприятий и бизнеса, гран-
товый механизм осуществления финансо-
вой поддержки в сочетании с расширением 
прав и полномочий местных сообществ. 
В России примеров разработки и реализа-
ции подобной политики пока нет.

___________________
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Abstract
Introduction. The problems of state and local 

governance in sparsely populated and rural areas 
is relevant for the Russian Federation due to the 

presence of depressed areas, depopulation of the 
countryside, small towns, monotowns, migration of 

the rural population to large cities, regional capi-
tals, other regions and abroad. These processes 

are typical for many other modern states. Solving 
the problems of rural and sparsely populated areas 

includes providing socially significant services, 
protecting the health and safety of residents, de-

veloping education, creating and maintaining social 
infrastructure, and creating jobs.

The purpose of the article is to identify the most 
important management problems in rural and 

sparsely populated areas and reveal possible solu-
tions to these problems using the example of Great 

Britain.

Methods. The research is based on a systematic 
approach to management in rural and sparsely 
populated areas. Analysis of factual data, legal 
sources, published survey results, foreign Internet 
sources. Comparative analysis of problems and 
measures of state policy in different states. 
Scientific novelty of the research. The author 
highlights the current measures taken in the UK at 
the central, local levels in order to overcome the 
problems of rural and sparsely populated areas. 
These activities as a basis for developing practical 
recommendations may be important for solving 
similar problems in Russian regions, including in 
the context of the COVID-19 epidemic and eco-
nomic problems in the near future.
Results. As a result the author identifies problems 
in the field of management in rural and sparsely 
populated and hard-to-reach areas, as well as pos-
sible directions of state policy in the UK and Russia 
to overcome these problems.
Conclusions. The most important direction of 
state policy for solving the problems highlighted 
in the study is the development of local interests 
of the community, the integration of state support 
measures and local events. As measures aimed 
at solving social and infrastructural problems of 
sparsely populated areas in the UK, one can single 
out government programs implemented at the 
national and regional levels with the participation 
of industrial enterprises and businesses, a grant 
mechanism for the implementation of financial 
support, combined with the empowerment of local 
communities. There is no such policy in Russia yet.

Key concepts:
The United Kingdom,
rural areas,
sparsely populated areas,
services,
community,
measures to solve  governance challenges.



40 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (86) 2020

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Для цитирования: Добролюбова Е. И., 
Южаков В. Н. Комплексная оценка 

результативности и эффективности 
санитарно-эпидемиологического надзора // 

Социум и власть. 2020. № 6 (86). C. 40—54. 
DOI: 10.22394/1996-0522-2020-6-40-54.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-6-40-54

УДК 351/354

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА
Добролюбова Елена Игоревна,

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации,
ведущий научный сотрудник,

кандидат экономических наук.
Российская Федерация, 119571, 
Москва, пр. Вернадского, д. 82.

E-mail: dobrolyubova-ei@ranepa.ru

Южаков Владимир Николаевич,
Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации,

директор научно-исследовательского центра 
«Центр технологий государственного 

управления» ИПЭИ,
доктор философских наук, профессор.

Российская Федерация, 119571, 
Москва, пр. Вернадского, д. 82.
E-mail: yuzhakov-vn@ranepa.ru

Аннотация
Введение. Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности на основе внедрения 
риск-ориентированных подходов является акту-
альным направлением реформ государственно-

го управления как в России, так и за рубежом. 
Традиционно оценка результативности данного 

направления проводится исходя из показате-
лей интенсивности государственного контр-

оля (количества проверок), а оценка рисков в 
подконтрольных сферах проводится на основе 
статистических показателей, частично зависи-
мых и от органов государственного контроля. 

Для получения сбалансированной оценки

результативности и эффективности государ-
ственного контроля важно учитывать и иные 
источники данных, отражающие позицию гра-
ждан и предпринимательского сообщества.
Цель. Целью исследования является проведе-
ние комплексной оценки результативности и 
эффективности санитарно-эпидемиологического 
надзора на основе использования как стати-
стических данных, так и результатов социоло-
гических исследований, отражающих позицию 
граждан и бизнеса.
Методы. В исследовании использована автор-
ская методика комплексной оценки результа-
тивности и эффективности государственного 
контроля.
Научная новизна исследования. Научная 
новизна исследования состоит в комплексной 
оценке результативности и эффективности сани-
тарно-эпидемиологического надзора, учитыва-
ющая различные источники данных и позволя-
ющая оценить прогресс реализации реформы 
государственного контроля в данной сфере.
Результаты. Итоги исследования свидетельству-
ют в целом о росте результативности и бюджет-
ной эффективности санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора за последние годы реализации 
реформы. При этом на уровне промежуточных и 
непосредственных результатов отмечаются раз-
нонаправленные тенденции, а рост совокупных 
издержек бизнеса и государства опережает рост 
достигаемых результатов.
Выводы. Применение комплексной методики 
оценки результативности и эффективности 
государственного контроля позволяет получить 
надежные данные, характеризующие реаль-
ное положение дел в рассматриваемой сфере. 
Дальнейшее повышение результативности и 
эффективности санитарно-эпидемиологического 
надзора требует расширения сферы применения 
риск-ориентированных подходов и повышения 
качества рассмотрения обращений граждан, 
столкнувшихся с рисками причинения вреда.

Ключевые понятия:
государственное управление,
контрольно-надзорная деятельность,
результативность,
санитарно-эпидемиологический надзор,
социологические исследования,
эффективность.
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Введение

Совершенствование контрольно-надзор-
ной деятельности (далее — КНД) государст-
ва, направленное на минимизацию рисков 
причинения вреда в связи с хозяйственной 
деятельностью, занимает важное место в 
повестке реформ государственного управ-
ления как в России1, так и в зарубежных 
странах [15]. Для обеспечения мониторинга 
и оценки как КНД, так и ее реформы была 
утверждена Базовая модель определения 
показателей результативности и эффектив-
ности КНД2 (далее — Базовая модель), пред-
полагающая использование статистических 
показателей о количестве случаев причи-
нения вреда охраняемым законом ценно-
стям (смертности, заболеваемости, объема 
материального ущерба от контролируемых 
причин).

Первые итоги применения данной моде-
ли свидетельствуют о ее значимых недостат-
ках [2]. Так, органы власти столкнулись со 
сложностями при определении конкретных 
охраняемых законом ценностей, на защиту 
которых направлены конкретные виды КНД, 
а также при формировании измеряемых по-
казателей результативности для характери-
стики степени защищенности таких ценно-
стей [13]. В тех случаях, когда показатели 
результативности были определены и ут-
верждены контрольно-надзорными органа-
ми (далее — КНО), при последующей оценке 
их достижения отмечались значительные 
разрывы между данными ведомственной 
статистики и иными источниками инфор-
мации о частоте случаев причинения вре-
да в соответствующих сферах, что связано с 
«латентным» характером данных показате-
лей: случаи причинения вреда выявляются 
непосредственно в рамках проверочных 
мероприятий, и частота их фиксации непо-
средственно зависит от деятельности орга-
нов контроля [12].

Важным недостатком базовой модели 
является и отсутствие показателей, ре-
зультативности, позволяющих оценивать 
профилактическую деятельность КНО по 
1 Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 
2024 года : утверждены 30.09.2018. URL: http://
government.ru/news/34168 (дата обращения 
06.11.2020).
2 Об утверждении основных направлений разра-
ботки и внедрения системы оценки результатив-
ности и эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности : Распоряжение Правительства РФ от 
17.05.2016 № 934-р (ред. от 07.10.2019). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198076 
(дата обращения: 06.11.2020).

предотвращению угроз причинения вреда 
охраняемым законом ценностям [7]. Следует 
также отметить, что несмотря на значитель-
ное число показателей, включенных в Базо-
вую модель, она слабо учитывает деятель-
ность КНО, связанную с взаимодействием с 
гражданами, обращающимися в эти органы 
за защитой от рисков: хотя модель предус-
матривает использование показателей, от-
ражающих восприятие КНД обществом, та-
кие показатели отнесены к индикативным 
(в отличие, например, от показателей, ха-
рактеризующих уровень административной 
нагрузки на бизнес и оцениваемых в целом 
для всех видов КНД), а единая методология 
их расчета отсутствует.

Анализ материалов официального мо-
ниторинга реформы КНД [1; 10] и дополня-
ющих его исследований [4; 8] показывает, 
что основное внимание уделяется вопросам 
влияния КНД государства на бизнес, тогда 
как реальная оценка снижения рисков при-
чинения вреда в подконтрольных сферах не 
проводится.

Эта проблема особенно значима для 
сферы санитарно-эпидемиологического 
надзора, направленного на минимизацию 
рисков причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан в сфере продовольственной 
безопасности, снижение заболеваемости и 
смертности от паразитарных и инфекцион-
ных заболеваний, а также сокращение пи-
щевых отравлений. Отраслевые исследова-
ния результативности данного вида надзора 
показывают значимость учета показателей 
предотвращенного в результате деятель-
ности Роспотребнадзора ущерба [9; 11], раз-
витие системы санитарно-гигиенического 
мониторинга и ее использования в рамках 
внедрения риск-ориентированных подходов 
к КНД государства [5; 6]. Однако указанные 
исследования основываются на анализе и 
моделировании статистических данных и в 
этой связи не позволяют решить проблему 
«латентных» показателей при проведении 
оценки.

Одним из возможных путей решения 
рассматриваемой проблемы является до-
полнение анализа статистических данных 
инструментами внешней оценки КНД госу-
дарства, позволяющей оценивать результа-
тивность госконтроля с позиции внешних 
по отношению к КНО субъектов — граждан 
и бизнеса.

Важность проведения внешней оценки, 
позволяющей увидеть реальное положение 
дел, признается на уровне международных 
организаций [24] и находит практическое 
применение в зарубежных странах, в том 
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числе в сфере безопасности продуктов пи-
тания и санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Так, значительное внимание подобным 
исследованиям уделяется в Китае, в том чи-
сле, для оценки необходимости отслежива-
ния источников происхождения продукции 
[27], сертификации продовольствия [23], в 
Словакии и Японии для оценки восприятия 
потребителями безопасности продуктов 
питания [22; 25] в Бразилии — для оценки 
качества скоринговой системы, внедренной 
для оценки безопасности объектов общест-
венного питания в преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2014 г. [17]. Помимо оцен-
ки конкретных инициатив проводятся также 
исследования, направленные на выявление 
взаимосвязи между ресурсным обеспече-
нием КНО и удовлетворенностью граждан 
уровнем безопасности продуктов питания 
[20]. Важным направлением исследова-
ний является и оценка взаимосвязи между 
оценкой безопасности продуктов питания 
гражданами и их готовности к дополни-
тельным расходам на повышение уровня 
безопасности [14].

Целью настоящего исследования явля-
ется проведение комплексной оценки ре-
зультативности и эффективности санитар-
но-эпидемиологического надзора на основе 
использования как статистических данных, 
так и результатов социологических иссле-
дований, отражающих позицию граждан и 
бизнеса. Ключевой гипотезой исследования 
является повышение результативности и 
эффективности данного вида надзора по 
итогам реализации мер по реформирова-
нию и совершенствованию КНД государства.

Методы и материалы

Методика комплексной оценки результа-
тивности и эффективности КНД государства 
(далее — комплексная методика) была раз-
работана авторами [3] и апробирована на 
старте реформы КНД [19]. Комплексная ме-
тодика предусматривает оценку конечных 
общественно значимых, промежуточных и 
непосредственных результатов КНД государ-
ства, а также оценку эффективности государ-
ственного контроля на основе соотнесения 
достигаемых результатов и затрачиваемых 
ресурсов.

Конечные результаты КНД, закреплен-
ные в законодательстве о государственном 
контроле (надзоре), связаны с минимизаци-
ей рисков причинения вреда общественно 
значимым (охраняемым законом) ценно-
стям.

Безусловно, на динамику конечных ре-
зультатов КНД влияют различные факто-
ры. Так, заболеваемость инфекционными 
и паразитарными заболеваниями зависит 
не только от соблюдения санитарных тре-
бований производителями, поставщиками 
и продавцами продукции, но и от условий 
хранения приобретенных продуктов, со-
блюдения гражданами гигиенических и са-
нитарных требований.

В этой связи важно выделять и группу 
промежуточных результатов, отражающих 
вклад КНД в достижение конечных резуль-
татов по минимизации рисков, связанных 
с хозяйственной деятельностью граждан и 
организаций.

Наконец, для оценки результативности 
КНД важны и непосредственные результаты, 
отражающие информированность хозяйст-
вующих субъектов об установленных обяза-
тельных требованиях, степень соблюдения 
таких требований и устранения выявленных 
нарушений, согласия с результатами прове-
рок и законности КНД. Важно учитывать, что 
с КНО взаимодействуют не только хозяйст-
вующие субъекты, но и граждане, обращаю-
щиеся в органы государственной власти для 
защиты от различных рисков.

Количественная оценка конечных, про-
межуточных и непосредственных резуль-
татов осуществляется на основе расчета 
индексов результативности по формуле (1)

 IR = Σri × ki,  (1)

где ri — индекс динамики i-го показателя, 
отражающего, соответственно, конечные, 
промежуточные или непосредственны ki — 
удельный вес данного показателя в общем 
индексе результативности.

При этом индекс динамики показателей 
рассчитывается с учетом желаемой тенден-
ции развития показателя. Так, если желае-
мой тенденцией развития показателя яв-
ляется снижение его значений (например, 
заболеваемости, смертности и т. д.), индекс 
динамики показателя рассчитывается по 
формуле (2)

 ri = p0 / pt × 100 %, (2)

где p0 — значение показателя в базовом пе-
риоде, pt — значение показателя в отчетном 
периоде.

Если желаемой тенденцией развития по-
казателя является рост значений (например, 
показатели, характеризующие оценку гра-
жданами уровня защищенности от контр-
олируемых рисков или степень согласия 
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хозяйствующих субъектов с результатами 
проверки), индекс динамики показателя 
рассчитывается по формуле (3)

 ri = pt / p0 × 100 %, (3)

где p0 — значение показателя в базовом пе-
риоде, pt — значение показателя в отчетном 
периоде.

Для получения интегральной оценки 
учитываются все уровни результатов (ко-
нечные, промежуточные и непосредствен-
ные) с соответствующими удельными веса-
ми (рис. 1).

Интегральный индекс результативности 
рассчитывается по формуле (4)

 R = Io × 0,5 + Ii × 0,3 + In × 0,2, (4)

где Io — индекс конечных общественно 
значимых результатов, Ii — индекс проме-
жуточных результатов и In — индекс непо-
средственных результатов (все индексы рас-
считываются по формуле (1), приведенной 
выше).

В составе каждой группы результатов 
(конечные, промежуточные, непосредствен-
ные) в рамках комплексной оценки резуль-
тативности КНД используются несколько 
показателей результативности. Для оценки 
результативности по уровням результатов 
учитываются удельные веса данных пока-
зателей в общей оценке, определяемые с 
учетом значимости соответствующих пока-
зателей и оценки надежности источников 
данных, используемых для расчета.

Значимость определяется с учетом мас-
штабов (характера) и частоты причинения 
вреда. Например, при прочих равных пока-

затели смертности учитываются в составе 
показателей конечных результатов с боль-
шим удельным весом, чем показатели забо-
леваемости. Показатели, рассчитываемые 
на основе источников данных, независи-
мых от КНО, принимаются с более высоким 
удельным весом, чем показатели, источни-
ками которых является административная 
информация КНО.

В соответствии с первоначальной мето-
дикой, результативность КНД государства 
оценивалась только на основе статистиче-
ских данных (данных государственной от-
раслевой статистики и данных КНО, пред-
ставляемых по форме «1-контроль») и 
результатов опросов хозяйствующих субъ-
ектов. Введение с 2018 г. практики прове-
дения опросов граждан позволяет учесть и 
их позицию при оценке конечных, проме-
жуточных и непосредственных результатов 
КНД государства (рис. 2).

Комплексный характер оценки результа-
тивности и эффективности связан с учетом 
в рамках оценки интересов всех заинтере-
сованных сторон КНД (граждан, бизнеса и 
государства).

Комплексная методика учитывает и до-
полняет подходы, определенные в Базовой 
модели. Так, ключевые показатели резуль-
тативности КНД группы А, определенные в 
соответствии с этой моделью, учитываются 
в составе показателей конечных результа-
тов в рамках комплексной методики оценки. 
При этом состав показателей конечных ре-
зультатов дополнен данными, полученными 
на основе социологических исследований1.
1 Использованы результаты социологических ис-
следований представителей хозяйствующих субъ-
ектов и граждан. Социологические исследования 

Рис. 1. Вклад различных уровней результатов в интегральную оценку результативности КНД

Источник: составлено авторами.
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При оценке эффективности КНД госу-
дарства, в отличие от Базовой модели, в 
комплексной методике учитывается соот-
ношение не абсолютных, а относительных 

представителей хозяйствующих субъектов про-
водились в 2017 г. и 2020 г. в 28 субъектах РФ. 
Выборка составила 1000 представителей част-
ных хозяйствующих субъектов, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (ру-
ководителей, их заместителей, руководителей 
структурных подразделений по взаимодействию 
с государственными органами, финансовых ди-
ректоров и бухгалтеров организаций, индиви-
дуальных предпринимателей), осуществляющих 
свою деятельность в течение не менее 3 лет, в 
отношении которых за последние 2 года проводи-
лись проверки КНО (за исключением налоговых). 
Использованные в рамках комплексной оценки 
социологические исследования граждан проводи-
лись в 2018—2020 гг. среди респондентов старше 
18 лет вне зависимости от факта их столкновения 
с рисками причинения вреда и обращения в КНО 
для защиты от таких рисков. Объем выборки со-
ставил 1000 человек в 2018 г. и 2000 человек в 
2019 г. и 2020 г. Опрос проводился во всех фе-
деральных округах. Для обоих типов опросов ис-
пользовалась многоступенчатая квотная выборка 
с вероятностным характером отбора респонден-
тов на последнем этапе. 

приростов показателей результативности и 
показателей, характеризующих издержки. 
При этом учитывается динамика показате-
лей всех уровней результатов (конечных, 
промежуточных и непосредственных, с 
соответствующими удельными весами), а 
также динамика издержек (в реальном вы-
ражении).

Для оценки результативности в настоя-
щем исследовании проанализирована дина-
мика показателей (по сравнению с базовым 
периодом, соответствующим 2016 г.1).

В рамках настоящего исследования 
также расширены подходы к оценке эф-
фективности государства путем учета как 
бюджетной эффективности (соотнесения ин-
тегрального индекса результативности КНД 
с динамикой бюджетных расходов на КНД), 
так и совокупной эффективности (соотнесе-
ния интегрального индекса результативно-
1 Базовые значения для показателей, рассчитывае-
мых по итогам социологических опросов граждан, 
определены по итогам опроса 2018 г. Базовые 
значения для показателей, рассчитываемых по 
итогам социологических опросов бизнеса, опреде-
лены по итогам опроса 2017 г., что характеризует 
опыт предпринимателей в 2015—2016 гг.

государственной отраслевой статистики и данных КНО, представляемых по 
форме «1-контроль») и результатов опросов хозяйствующих субъектов. 
Введение с 2018 г. практики проведения опросов граждан позволяет учесть и 
их позицию при оценке конечных, промежуточных и непосредственных 
результатов КНД государства (рисунок 2). 
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сти КНД с динамикой совокупных расходов 
бизнеса и государства, связанных с КНД).

Результаты

КНД государства в сфере санитарно-эпи-
демиологического надзора прежде всего 
направлена на минимизацию рисков при-
чинения вреда жизни и здоровью в сфере 
продовольственной безопасности. Конеч-
ным общественно значимым результатом 
осуществления госконтроля в данной сфере 
является снижение заболеваемости и смерт-
ности от паразитарных и инфекционных за-
болеваний, а также сокращение пищевых 
отравлений. Показатели результативности 
в данной сфере утверждены приказом Ро-
спотребнадзора от 31.10.2017 г. № 1044 и 
рассчитываются на основе статистических 
данных. В рамках приказа установлены и 
базовые значения показателей (соответст-
вующие уровню 2016 г.), а в Докладе Мин-
экономразвития России [10] обобщены фак-
тические значения данных показателей за 
2019 г.

Проведенные социологические исследо-
вания позволяют дополнить данные стати-
стические показатели оценкой гражданами 
уровня защищенности от соответствующих 
рисков и частотой столкновения с такими 
рисками в течение 2 лет, предшествовавших 
опросу.

Таким образом, конечные результаты 
осуществления санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора могут быть оценены с исполь-
зованием 4 статистических показателей и 
2 показателей, полученных на основе дан-
ных социологических опросов (табл. 1). 
Удельные веса показателей определены с 
учетом масштаба и значимости проблем, ко-
торые они отражают. В частности, наиболь-
ший удельный вес присвоен показателю 
инфекционной заболеваемости (поскольку 
частота данного риска почти в 9 раз пре-
вышает частоту рисков по паразитарной 
заболеваемости).

Как показывает проведенная оценка, 
значения большинства показателей конеч-
ных результата по данным за 2019—2020 гг. 
улучшились по сравнению с базовым пери-
одом. Индекс результативности данного 
вида КНД по динамике составил 123,55 %. 
Наиболее значимые улучшения отмеча-
ются в сфере пищевых отравлений: число 
пострадавших от таких отравлений и число 
летальных исходов в 2019 г. снизилось по 
сравнению с базовым периодом (2016 г.) на 
35 %. Такая динамика соотносится и с оцен-
кой граждан: по итогам опроса 2020 г. за-

фиксировано снижение частоты с рисками, 
связанными с потреблением некачествен-
ных продуктов питания и услуг общепита на 
27,5%. Соответственно, оценка уровня защи-
щенности от данного вида рисков возросла 
в 2020 г. на 32,3% по сравнению с базовым 
2018 годом.

При этом обращает на себя внимание 
ухудшение ситуации с инфекционной забо-
леваемостью. Если базовое значение пока-
зателя за 2016 г. составляло 1422,23 случа-
ев на 100 тыс. населения, то в 2019 г. было 
зафиксировано 1795,03 случаев на 100 тыс. 
населения.

Для оценки промежуточных результа-
тов осуществления санитарно-эпидеми-
ологического надзора использованы по-
казатели результативности, отражающие 
частоту выявления случаев причинения 
вреда жизни и здоровью, а также нару-
шений обязательных требований, пред-
ставляющих угрозу причинения такого 
вреда; общую оценку хозяйствующими 
субъектами влияния санитарно-эпидеми-
ологического надзора на минимизацию 
рисков причинения вреда, а также оценку 
влияния контрольно-надзорных меропри-
ятий на повышение безопасности продук-
ции; индекс результативности обращений 
граждан в КНО за защитой от соответству-
ющего риска (табл. 2).

Анализ промежуточных результатов осу-
ществления санитарно-эпидемиологического 
надзора позволяет прийти к нетривиальным 
выводам. В целом индексы результативности 
как по динамике показателей, так и по поро-
говым значениям существенно превышают 
100 %. Таким образом, в среднем можно гово-
рить о росте результативности данного вида 
КНД на уровне промежуточных результатов.

В то же время индексы результативно-
сти отдельных включенных в состав систе-
мы показателей существенно различаются. 
Так, по двум показателям, рассчитываемым 
на основе формы «1-контроль», наблюда-
ются значительные улучшения значений. 
По сравнению с 2016 г. в 2019 г. количество 
зафиксированных фактов причинения вреда 
жизни и здоровью сократилось в 4 раза; на 
40,9 % выросло отношение предотвращен-
ного ущерба к причиненному. При этом, 
динамика числа зафиксированных фактов 
причинения вреда жизни и здоровью слабо 
коррелирует с динамикой заболеваемости 
за аналогичный период: снижение частоты 
паразитарных заболеваний и отравлений не 
настолько велико, чтобы объяснить 4-крат-
ное сокращение числа зафиксированных 
фактов причинения вреда. Заболеваемость 
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инфекционными заболеваниями и вовсе 
возросла за рассматриваемый период.

При этом оценки хозяйствующих субъ-
ектов в отношении влияния КНД государст-
ва на снижение рисков в рассматриваемой 
сфере также имеют тенденцию к снижению. 
Если по итогам опроса, проведенного в 
2017 г., 45,6 % респондентов отметили, что 
санитарно-эпидемиологический надзор 
способствует снижению рисков причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, по 
итогам исследования 2020 г. такую оценку 
дали 41,7 %. Снижение оценки результатив-
ности конкретных контрольно-надзорных 
мероприятий в данной сфере еще замет-

нее. Если в 2017 г. 35,2 % респондентов 
отметили повышение безопасности про-
дукции по результатам проверки, прове-
денной в рамках санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, то в 2020 г. таких стало 
лишь 23,9 %.

Индекс результативности обращений в 
КНО за доступный период (по итогам опро-
сов граждан в 2019 г. и 2020 г.) не претер-
пел существенных изменений. Достигнутое 
значение индекса (57,7 %) свидетельствует 
о том, что необходимы дальнейшие усилия 
по обеспечению роста результативности 
рассмотрения обращений граждан, стал-
кивающихся с рисками причинения вреда, 

Таблица 1
Оценка показателей конечных общественно-значимых результатов 

осуществления санитарно-эпидемиологического надзора

Наименование показа-
теля

Источник 
данных

Удель-
ный вес

Базовое 
значение

Значение 
в отчетном 

периоде

Индекс 
динамики (ri)

Инфекционная заболева-
емость (за исключением 
хронических гепатитов, уку-
сов, ослюнения животны-
ми, туберкулеза, сифилиса, 
гонококковой инфекции, 
ВИЧ-инфекции, ОРВИ, грип-
па, пневмоний) случаев, на 
100 тыс. населения)

Статистические 
данные 0,25 1422,23 1795,03 79,23

Заболеваемость паразитар-
ными заболеваниями, на 
100 тыс. населения

Статистические 
данные 0,15 233,42 201,42 115,89

Число пострадавших при 
п и щ е в ы х  о т р а в л е н и я х , 
за исключением бытовых 
пищевых отравлений, на 
100 тыс. населения

Статистические 
данные 0,1 2,24 1,46 153,42

Число летальных исходов 
при пищевых отравлениях, 
за исключением бытовых 
пищевых отравлений, на 
100 тыс. населения

Статистические 
данные 0,2 0,04 0,026 153,85

Оценка гражданами уровня 
защищенности жизни и здо-
ровья от рисков причине-
ния вреда при потреблении 
некачественных продуктов 
питания и услуг общепита, %

Результаты со-
циологического 
опроса граждан

0,2 28,2 37,3 132,27

Доля граждан, сталкивав-
шихся за последние 2 года 
с необходимостью защиты 
жизни и здоровья от рисков 
причинения вреда в связи с 
потреблением некачествен-
ных продуктов питания и 
услуг общепита, %

Результаты со-
циологического 
опроса граждан

0,1 25,1 18,2 137,91

Индекс конечных общественно значимых результатов (Io) 123,55

Источник: рассчитано авторами по данным Роспотребнадзора и результатам социологических иссле-
дований.
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а также оказания им поддержки в возмеще-
нии причиненного ущерба.

В целом выявленные тенденции свиде-
тельствуют о том, что улучшение показате-
лей, фиксируемых непосредственно КНО, 
не соответствует динамике статистических 
показателей и результатам социологиче-
ских опросов: темпы снижения фиксируе-
мых фактов причинения вреда существенно 
выше, чем темпы снижения заболеваемости 
и смертности, а также темпы роста оценок 
уровня защищенности жизни и здоровья 
граждан. Это может свидетельствовать о 
снижении вклада КНД государства в дости-
жение конечных общественно значимых 
результатов в рассматриваемой сфере.

Поэтому для целей расчета общего ин-
декса результативности вида КНД по дина-
мике индекс результативности по показате-
лю «количество случаев причинения вреда 
здоровью в подконтрольной сфере» был 

принят равным 135 % (с учетом динамики 
снижения случаев отравлений и соответст-
вующих летальных исходов). В этом случае 
индекс результативности санитарно-эпи-
демиологического надзора по динамике (в 
части промежуточных результатов) составит 
100,45 %, что представляется более адекват-
ной оценкой с учетом разнонаправленного 
характера изменения показателей промежу-
точных результатов.

Для более детального анализа ситуации 
рассмотрим динамику показателей, харак-
теризующих непосредственные результаты 
санитарно-эпидемиологического надзора 
(табл. 3). В состав показателей включены как 
данные статистического наблюдения по фор-
ме «1-контроль», характеризующие частоту 
выявления грубых нарушений и законность 
проводимых проверок; показатели опросов 
хозяйствующих субъектов, отражающие уро-
вень их информированности, устранение 

Таблица 2
Оценка показателей промежуточных результатов осуществления 

санитарно-эпидемиологического надзора

Наименование 
показателя

Источник данных 
для расчета 
показателя

Удельный 
вес

Базовый 
период

Отчетный 
период

Индекс 
динамики 

(ri)
Количество случаев при-
чинения вреда здоровью в 
подконтрольной сфере, ед.

Роспотребнадзор 
(форма 1-контроль) 0,1 852 215 396,3 (150)

Отношение предотвращен-
ного вреда к причиненному 
(отношение числа юридиче-
ских лиц, в деятельности ко-
торых выявлена угроза при-
чинения вреда охраняемым 
ценностям к числу юриди-
ческих лиц, в деятельности 
которых выявлены наруше-
ния, являющиеся причиной 
причинения вреда), %

Роспотребнадзор 
(форма 1-контроль) 0,2 14,7 20,7 140,9

Доля хозяйствующих субъ-
ектов, отмечающих, что осу-
ществление санитарно-эпи-
демиологического контроля 
снижает риски причинения 
вреда жизни и здоровью 
граждан, %

Социологический 
опрос хозяйствую-
щих субъектов

0,2 45,6 41,7 91,45

Доля хозяйствующих субъ-
ектов, отмечающих повы-
шение уровня безопасно-
сти продукции по итогам 
последней проверки, %

Социологический 
опрос хозяйствую-
щих субъектов

0,3 35,2 23,9 67,90

Индекс результативности 
обращения граждан в КНО, 
%

Социологический 
опрос граждан 0,2 57,4 57,7 100,52

Индекс промежуточных результатов (Ii)
126,57

(100,45)

Источник: расчеты авторов на основе статистических данных, опубликованных в ГАС «Управление», и 
итогов социологических опросов.
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выявленных нарушений и общее согласие с 
результатами проведенных проверок, а так-
же данные опросов граждан, отражающих 
востребованность обращений в КНО при 
столкновении с риском причинения вреда 
жизни и здоровью в связи с потреблением 
некачественных продуктов питания.

Приведенные в табл. 3 расчеты пока-
зывают, что динамика результативности 
на уровне непосредственных результатов 
санитарно-эпидемиологического надзора 
существенно уступает индексам результа-
тивности, полученным для конечных и про-
межуточных результатов. По сравнению с 
базовым периодом уровень результативно-
сти вырос лишь на 4,39 %.

Особенно тревожны тенденции сниже-
ния доли хозяйствующих субъектов, соглас-

ных с результатами проведенных проверок, 
а также доли предпринимателей, устранив-
ших все выявленные нарушения. Снижение 
значений по данным показателям одновре-
менно с сокращением доли хозяйствующих 
субъектов, отмечающих влияние санитар-
но-эпидемиологического надзора на уро-
вень рисков в подконтрольной сфере, сви-
детельствует о недостаточной ориентации 
деятельности КНО на минимизацию рисков 
причинения вреда.

На основе оценки конечных, промежу-
точных и непосредственных результатов 
может быть рассчитан интегральный индекс 
результативности санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора (табл. 4).

По результатам проведенных расчетов, 
интегральный индекс результативности 

Таблица 3
Оценка показателей непосредственных результатов осуществления 

санитарно-эпидемиологического надзора

Наименование 
показателя

Источник данных 
для расчета 
показателя

Удельный 
вес

Базовый 
период

Отчетный 
период

Индекс 
динамики 

(ri)
Доля хозяйствующих субъек-
тов, оценивающих уровень 
своей информированности об 
обязательных требованиях в 
сфере потребительского и са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля как высокий и очень 
высокий

Социологический 
опрос хозяйствую-
щих субъектов

0,1 60,5 65,3 107,93

Доля проверенных хозяйству-
ющих субъектов, в деятель-
ности которых не выявлены 
грубые нарушения (грубые — 
представляющие угрозу и/или 
явившиеся причиной причи-
нения вреда охраняемым 
ценностям)

Роспотребнадзор 
(форма 1-контроль) 0,3 79,6 79,3 99,62

Доля хозяйствующих субъ-
ектов, устранивших все на-
рушения (в  общем числе 
хозяйствующих субъектов, в 
деятельности которых выяв-
лены нарушения)

Социологический 
опрос хозяйствую-
щих субъектов

0,2 83,0 71,5 86,14

Доля хозяйствующих субъек-
тов, согласных с результатами 
проверки

Социологический 
опрос хозяйствую-
щих субъектов

0,1 90,4 81,2 89,82

Доля проверок, результаты 
которых были признаны не-
действительными в общем 
количестве проверок

Роспотребнадзор 
(форма 1-контроль) 0,1 0,01 0,01 100,00

Уровень востребованности 
КНО для защиты охраняемых 
законом ценностей

Социологический 
опрос граждан 0,2 10,4 14,3 137,50

Индекс непосредственных результатов (In) 104,39

Источник: расчеты авторов на основе данных формы 1-контроль, опубликованных в ГАС «Управление» 
и социологических опросов.



49

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (86) 2020

составляет 112,79 %. Значение показателя, 
превышающего 100 %, свидетельствует в 
целом о росте результативности санитар-
но-эпидемиологического надзора за пери-
од реформы КНД. Однако важно учитывать, 
что такой рост достигнут в основном за счет 
улучшения конечных общественно значи-
мых результатов.

Объем бюджетных расходов на осущест-
вление КНД рассчитывается в разрезе КНО 
и ежегодно обобщается в составе докладов 
Минэкономразвития России. Так, в 2016 
г. объем расходов на осуществление КНД 
в Роспотребнадзоре составил 7795,6 млн 
руб., в 2019 г. — 8775,7 млн руб. С учетом 
индекса-дефлятора (1,249), отмечается сни-
жение объема бюджетных расходов на осу-
ществление КНД в реальном выражении на 
9,9 п.п. (индекс роста бюджетных расходов 
составляет 90,1 %).

Для оценки эффективности санитарно-
эпидемиологического надзора необходимо 
рассмотреть динамику расходов бизнеса и 
государства, связанных с КНД.

Для оценки административных расходов 
бизнеса учитываются:

• трудозатраты персонала, связанные 
с проведением проверок;

• материальные затраты, связанные 
с проведением проверок (с учетом 
доли хозяйствующих субъектов, 
которые понесли значительные 
материальные затраты при проведе-
нии проверок);

• неформальные платежи в рамках 
проведения проверок (с учетом ча-
стоты неформальных платежей).

Результаты расчета административных 
издержек бизнеса приведены в табл. 5.

Как показывают результаты расчетов, по 
итогам опроса 2020 г. оценка уровня адми-
нистративных издержек бизнеса, связанных 
с осуществлением санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, существенно возросла. 
Причем рост отмечается по всем компонен-
там административных расходов: и по тру-

дозатратам, и по материальным затратам, и 
по неформальным платежам (даже с учетом 
некоторого снижения их частоты). С учетом 
индекса-дефлятора, индекс роста админис-
тративных расходов бизнеса, связанных с 
осуществлением санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, составил 274,3 %. Если 
учитывать совокупные расходы государства 
и бизнеса на осуществление КНД, индекс ро-
ста расходов составит 131,7 %.

Соответственно, оценка эффективно-
сти санитарно-эпидемиологического над-
зора на основе сопоставления динамики 
результатов и расходов зависит от того, 
учитываются ли в составе расходов толь-
ко бюджетные расходы или принимаются 
во внимание и затраты бизнеса. При учете 
только бюджетных расходов отмечается 
опережающий рост результативности (ин-
тегральный показатель результативности 
составляет 112,79  %) по сравнению с из-
менением объема бюджетных расходов (с 
учетом инфляции индекс роста расходов 
составляет 90,1 %). При таком соотношении 
можно говорить о росте эффективности са-
нитарно-эпидемиологического надзора на 
25,2 %.

Однако если принять во внимание и рас-
ходы бизнеса, связанные с данным видом 
КНД, оценка принципиально меняется. Ин-
декс роста совокупных расходов составляет 
131,7 %, что выше, чем интегральный индекс 
результативности (112,79 %). Как следствие, 
эффективность КНД при учете динамики рас-
ходов государства и бизнеса составляет 85,64 
%, что показывает ее снижение на 14,4 п.п.

Обсуждение

В целом, по итогам комплексной оценки 
результативности санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, рассматриваемый вид КНД 
слабо влияет на реальный уровень рисков 
в подконтрольной сфере: риск причинения 

Таблица 4
Расчет интегрального индекса результативности 

санитарно-эпидемиологического надзора

Уровень результатов Удельный вес Индекс результативности (%)

Конечные результаты (Io) 0,5 123,55
Промежуточные результаты (Ii) 0,3 100,45
Непосредственные результаты (In) 0,2 104,39
Интегральный индекс результативности 112,79

Источник: расчеты авторов.
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вреда здоровью по причинам, на мини-
мизацию которых направлен санитарно-
эпидемиологический надзор, во много раз 
превышает число зафиксированных Рос-
потребнадзором случаев причинения вре-
да жизни и здоровью граждан. Более того, 
разрыв между данными показателями уве-
личивается.

Во-вторых, при в целом положительной 
динамике показателей конечных резуль-
татов, рассчитанных как на основе стати-
стических данных, так и на основе данных 
социологических исследований граждан, 
анализ динамики промежуточных и непо-
средственных результатов демонстрирует 
разнонаправленные тенденции. Оценка 
бизнесом влияния санитарно-эпидемиоло-
гического надзора на снижение рисков жиз-
ни и здоровью граждан снижается вместе со 
снижением уровня устранения выявленных 
нарушений и согласия с результатами про-
верок.

Данная тенденция контрастирует с ре-
зультатами аналогичных зарубежных ис-
следований.

Так, если в России лишь 23,9 % опро-
шенных предпринимателей отмечают, что 
по итогам проверок Роспотребнадзора 

безопасность их продукции повысилась, в 
Финляндии 78,8 % проверенных предприя-
тий пищевой промышленности указывают 
на наличие влияния проверок и реализо-
ванных по их итогам мер на рост безопас-
ности продукции [21]. Примеры внедрения 
практик оценки рисков в сфере обществен-
ного питания в зарубежных странах также 
показывают более значительный рост со-
блюдения обязательных требований [26] по 
сравнению с результатами, полученными по 
итогам комплексной оценки в России.

Результаты комплексной оценки свиде-
тельствуют о том, что применение риск-
ориентированного подхода исключительно 
для установления периодичности плано-
вых проверок может быть недостаточно. 
Практика деятельности аналогичных КНО 
в зарубежных странах, использующих для 
оценки рисков и осуществления внеплано-
вых проверок бизнеса отзывы потребите-
лей на основе анализа данных социальных 
сетей с применением технологий искусст-
венного интеллекта [18], показывает, что 
такой более комплексный подход к оценке 
рисков дает положительные результаты. 
О важности применения риск-ориентиро-
ванных подходов и непосредственно при 

Таблица 5
Административные издержки бизнеса, 

связанные с санитарно-эпидемиологическим надзором
Наименование показателя Опрос 2017 г. Опрос 2020 г.

Средние материальные затраты бизнеса на 1 проверку (в рамках са-
нитарно-эпидемиологического надзора) 34,4 85,5

Доля хозяйствующих субъектов, которые понесли материальные за-
траты, % 8,9 13,6

Трудозатраты хозяйствующих субъектов на 1 проверку, чел.-дней 2,7 5,9

Средняя заработная плата 36,7 47,5

Стоимостная оценка трудозатрат (тыс. руб. на 1 проверку) 4,7 13,3
Материальные затраты (с учетом доли хозяйствующих субъектов, 
которые понесли значительные материальные затраты), тыс. руб. 
на 1 проверку

3,1 11,6

Средние неформальные платежи, тыс. руб. на 1 проверку 11,2 32,6
Частота неформальных платежей, %* 16,7 12,0
Средний уровень неформальных платежей (с учетом частоты), тыс. 
руб. на 1 проверку 1,9 3,9

Средние административные расходы бизнеса на 1 проверку, тыс. руб. 9,7 28,9
Количество проверок, ед.** 235 629 269 888
Объем административных расходов бизнеса, связанных с осуществ-
лением КНД, млн руб. 2274,2 7793,4

* Под частотой неформальных платежей понимается доля хозяйствующих субъектов, которым приходи-
лось при проведении проверок дарить подарки либо передавать иное вознаграждение представителям 
КНО. Показатель получен на основе социологических опросов хозяйствующих субъектов.
** Использовано количество проверок Роспотребнадзора в году, предшествующем году проведения 
опроса (т. е. соответственно в 2016 г. и 2019 г.).

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и социологических опросов хозяйствующих субъектов.
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проведении проверки для контроля испол-
нения наиболее значимых с точки зрения 
безопасности обязательных требований за-
конодательства и при принятии решений о 
применении санкций свидетельствует и 
опыт европейских стран [16].

Частота обращений граждан в Роспо-
требнадзор при столкновении с необходи-
мостью защиты от рисков в сфере безопас-
ности продуктов питания остается низкой; 
результативность таких обращений за по-
следние годы не претерпела существенных 
изменений.

В целом результаты комплексной оценки 
свидетельствуют о росте результативности 
санитарно-эпидемиологического надзора по 
сравнению с базовым периодом до начала 
реформы. Однако такие результаты достиг-
нуты в основном за счет снижения заболе-
ваемости паразитарными заболеваниями 
и частоты пищевых отравлений, а также за 
счет снижения частоты столкновения гра-
ждан с рисками и с ростом оценки уровня 
защищенности в сфере продовольственной 
безопасности. При этом динамика результа-
тивности промежуточных и непосредствен-
ных результатов незначительна.

В-третьих, при снижении (в реальном 
выражении) бюджетных расходов на осу-
ществление санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора административные расходы 
бизнеса, связанные с данным видом КНД 
существенно выросли. Если учитывать ди-
намику совокупных расходов государства и 
бизнеса можно говорить о снижении эффек-
тивности осуществления санитарно-эпиде-
миологического надзора: рост совокупных 
расходов на данный вид КНД опережает 
рост его результативности.

Заключение

Проведенное исследование демонстри-
рует важность комплексного подхода к 
мониторингу и оценке результативности и 
эффективности КНД государства и необходи-
мость использования различных источников 
информации для проведения такой оценки.

Если динамика статистических данных 
о заболеваемости и смертности, а также 
оценок гражданами уровня защищенности 
от рисков в сфере продовольственной без-
опасности в целом свидетельствуют в поль-
зу роста результативности санитарно-эпи-
демиологического надзора, то результаты 
опросов хозяйствующих субъектов, напро-
тив, свидетельствуют о снижении оценки 
влияния санитарно-эпидемиологического 
надзора на безопасность продукции и риски 

причинения вреда в связи с осуществле-
нием хозяйственной деятельности. Таким 
образом, можно предположить, что повы-
шение уровня защищенности в подкон-
трольной сфере происходит в основном за 
счет факторов, не связанных непосредствен-
но с деятельностью Роспотребнадзора.

Реформа КНД оказала положительное 
влияние на повышение бюджетной эффек-
тивности санитарно-эпидемиологического 
надзора за последние годы, однако сниже-
ние издержек государства происходит на 
фоне роста административных издержек 
бизнеса. При учете совокупной динамики 
расходов государства и бизнеса, связанных 
с санитарно-эпидемиологическим надзором, 
отмечается опережающий рост издержек по 
сравнению с ростом результативности КНД. 
Таким образом, совокупная эффективность 
санитарно-эпидемиологического надзора за 
последние три года снизилась.

Повышение результативности санитар-
но-эпидемиологического надзора связано 
как с дальнейшим внедрением риск-ориен-
тированных подходов, так и с повышением 
результативности рассмотрения обращений 
граждан при их столкновении с рисками.

___________________
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Abstract
Introduction. Improving control and supervisory 
activities on the basis of introducing risk-oriented 

approaches is an urgent area of public administra-
tion reforms both in Russia and abroad. Tradition-

ally, assessing the effectiveness of this area is 
carried out on the basis of the state control inten-

sity indicators (the number of inspections), and 
assessing risks in controlled areas is carried out on 
the basis of statistical indicators, partially depend-
ent on state control bodies. To obtain a balanced 
assessment of the state control effectiveness and 

efficiency, it is important to take into account

other data sources reflecting the citizens’ and the 
business community position.
The purpose of the study is to conduct a com-
prehensive assessment of the effectiveness and 
efficiency of sanitary and epidemiological surveil-
lance on the basis of both statistical data and the 
results of sociological studies reflecting the position 
of citizens and business.
Methods. The authors suggest their own methods 
for comprehensive assessment of the effectiveness 
and efficiency of state control.
The scientific novelty of the study consists in a 
comprehensive assessment of the effectiveness 
and efficiency of sanitary and epidemiological sur-
veillance, taking into account various data sources 
and making it possible to assess the progress of im-
plementing the reform of state control in this area.
Results. The results of the study indicate, in gen-
eral, an increase in the effectiveness and budgetary 
efficiency of sanitary and epidemiological surveil-
lance over the last years of the reform implementa-
tion. At the same time, at the level of intermediate 
and immediate results, there are multidirectional 
trends, and the growth in the total costs of busi-
ness and the state is ahead of the growth in the 
results achieved.
Conclusions. The use of the authors’ comprehen-
sive methodology for assessing the effectiveness 
and efficiency of state control makes it possible to 
obtain reliable data characterizing the actual state 
of things in the area under consideration. Fur-
ther improving the efficiency and effectiveness of 
sanitary and epidemiological surveillance requires 
expanding the scope of applying risk-oriented ap-
proaches and improving the quality of considering 
the appeals of the citizens who faced with risks of 
wrongdoing.

Key concepts:
public administration,
control and supervisory activities,
effectiveness,
sanitary and epidemiological surveillance,
sociological research,
efficiency.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена возможности 

измерения эффективности организационной 
культуры, что актуально при планировании и 

обосновании затрат на управление персоналом.
Цель. Сформулировать алгоритм действий, кото-
рый позволяет перейти от оценки сложившейся 

организационной культуры к измерению ожида-
емых экономических эффектов от мероприятий 

по ее поддержанию или развитию.
Методы. В процессе исследования использова-
лись методы компаративного анализа, систем-
ного анализа, функционального анализа, desk 

research.

Научная новизна исследования. В работах, 
посвященных вопросам измерения организаци-
онной культуры, акцент делается на диагностике 
ее состояния, ее особенностях в каких-либо 
конкретных организациях, зафиксированных, 
как правило, на основании ряда известных ав-
торских методик. Исследования по HR-аналитике 
и рекомендации практиков в этой сфере ориен-
тированы на построение системы HR-метрик и 
выявление их корреляции с экономическими по-
казателями деятельности организации с целью 
увидеть решения — «инсайты» в управлении 
человеческими ресурсами.
При этом фактически отсутствуют работы, 
отражающие взаимосвязь между особенностя-
ми организационной культуры и ожидаемыми 
экономическими эффектами ее функционирова-
ния, что позволило бы обосновать для каждой 
конкретной организации необходимость затрат 
на управление организационной культурой. 
В статье представлено описание возможности 
перехода от измерения особенностей культуры 
к показателю возврата инвестиций в человече-
ский капитал.
Выводы. Практика оценки экономической 
эффективности решений, связанных с затратами 
на организационную культуру, сопровождается 
рядом трудностей по обоснованию ожидаемых 
результатов. Изложенный в статье вариант 
измерения эффективности организационной 
культуры, на наш взгляд, имеет право на сущест-
вование. При этом нужно отметить, что корреля-
ции между индикаторами культуры, 
HR-метриками и экономическими эффектами мо-
гут варьироваться для разных организаций, что 
устанавливается опытным путем при наблюде-
нии изменений всех показателей и их взаимос-
вязей в динамике.

Ключевые понятия:
организационная культура,
диагностика организационной культуры,
HR-метрики,
экономическая эффективность,
управление персоналом.
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Введение

В современных условиях службы управ-
ления персоналом активно расширяют ин-
формационные базы принятия управленче-
ских решений, включающие прежде всего 
«видимые» компетенции сотрудников, за 
счет таких не всегда осязаемых компетен-
ций, как командная работа, организацион-
ная культура, хобби, которые могут стать 
конкурентными преимуществами организа-
ции [26]. Остановимся на организационной 
культуре, поскольку при должном к ней вни-
мании со стороны руководства организации 
она формирует благоприятные условия для 
развития персонала, и как следствие, воз-
можности для повышения эффективности 
деятельности организации.

Организационная культура представляет 
собой совокупность ценностей, норм и мо-
делей поведения, принимаемых и разделя-
емых членами организации.

Исследования, посвященные вопросам 
организационной культуры, в целом позво-
ляют выработать общий подход к опреде-
лению данного феномена. Однако вопросы 
измерения организационной культуры, ин-
струментария и интерпретации результатов 
вызывают полемику [14].

Значимость измерений в сфере управле-
ния персоналом подтверждается развити-
ем такого перспективного направления, как 
HR-аналитика, которая предполагает систем-
ный сбор и анализ информации о персона-
ле для выработки управленческих решений 
[32]. Исследователи и практики обычно со-
относят HR-аналитику с расчетом HR-метрик, 
их корреляции с показателями деятельности 
организации. Визуализация показателей и 
взаимосвязей позволяет осознавать смысл 
процессов, происходящих в социальной 
подсистеме организации, и находить новые 
решения в управлении человеческими ре-
сурсами организации [3; 29].

Анализ корреляций данных о персонале 
и бизнес-метрик дает возможность прини-
мать решения в отношении личностных и 
профессиональных характеристик сотруд-
ников и их поведения, которые оказывают 
влияние на ключевые показатели эффек-
тивности бизнеса, и воздействовать на их 
выполнение. Самыми важными часто назы-
вают показатели производительности труда 
и лояльности персонала [9].

В связи с этим повышается и актуаль-
ность измерения организационной куль-
туры с целью дальнейшего выявления ее 
влияния на показатели деятельности орга-
низации.

Методы и методики

Существующие подходы к пониманию 
организационной культуры можно условно 
сгруппировать в три (L. Smircich): культура 
как составляющая организации, внесенная 
извне; культура как внутренняя составля-
ющая организации; культура как сущность 
организации, как ее «корневая метафора».

В соответствии с первым подходом, ор-
ганизация — это контекст для проявления 
ценностей национальной культуры. Второй 
подход признает за организацией способ-
ность создавать свою культуру, которая 
рассматривается как атрибут организации, 
как составляющая ее внутренней среды, 
как феномен, доступный изменениям [41]. 
При этом фиксируются более-менее четкие 
признаки организационной культуры (цен-
ности, нормы поведения, ритуалы и т. д.), 
которые оказывают влияние на поведение 
персонала. С. Щербина объединяет два этих 
подхода в рационально-прагматический, 
позволяющий в конечном счете культуру 
измерить [38].

Третий подход трактует организацион-
ную культуру как нечто тождественное ор-
ганизации в целом («культура как корневая 
метафора», феноменологический подход), а 
не как составляющую ее внутренней среды. 
При этом фактически отрицается возмож-
ность управления культурой.

С точки зрения прикладных, утилитар-
ных целей управления персоналом в орга-
низации ее культуру целесообразнее опи-
сать через конкретные элементы, на основе 
которых мы идентифицируем культуру, ис-
следуем ее, и на которые мы можем воздей-
ствовать. Для решения задачи формирова-
ния и изменения культуры в соответствии 
с этим подходом, по мнению Г. Мкртчяна 
и О. Петровой, нужен диагностический ин-
струментарий, который позволит не только 
описать культуру с использованием каче-
ственных индикаторов, но и измерить ее в 
количественных показателях [23].

К настоящему моменту накоплена доста-
точно большая база методик исследования 
организационной культуры как зарубежных, 
так и отечественных исследователей. Коли-
чественные методики можно условно сгруп-
пировать в несколько направлений. Во-пер-
вых, это методики, позволяющие провести 
диагностику организационной культуры в 
терминах той или иной типологии, рамоч-
ной конструкции: OCAI К. Камерона и Р. Ку-
инна [13], методика Р. Харрисона — Ч. Хан-
ди [31, с. 245], методика OPS Л. Константина 
(шкала организационных парадигм) [16].
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Во-вторых, это методики, описывающие 
особенности организационной культуры на 
основе ряда критериев: модель Д. Дэнисона 
(опросник организационной культуры, вли-
яние культуры на экономическую эффектив-
ность) [24; 39]; опросный лист Р. Дафта (сила 
организационной культуры) [30, с. 14—15], 
опросник Р. Паскаля (сила организационной 
культуры) [20], опросник Р. Гэлэгера (оценка 
бизнес-культуры организации) [28] и другие 
опросники [30, с. 17—19].

В-третьих, это методики, которые из-
учают отдельные составляющие организа-
ционной культуры или «околокультурные» 
вопросы: методика ценностных ориентаций 
М. Рокича, методика А. Фидлера (социально-
психологическая атмосфера) [34], вопросник 
М. Сашкина (вопросник организационных 
убеждений), анкета культурного разрыва 
Р. Килманна и М. Сакстона [40], методика 
КРАБ Ю. Красовского (управленческие ори-
ентации руководителей) [15].

Качественные методы исследования 
организационной культуры обычно реа-
лизуются в рамках так называемых холи-
стического и метафорического подходов. 
Холистический подход предполагает погру-
жение исследователя в культуру в попытке 
стать неотъемлемой частью организации 
и понять ее «исходный код». Наиболее зна-
чимым представителем этого подхода по 
праву считается Э. Шейн, предложивший 
модель клинического исследования куль-
туры организации [36, с. 45—60]. По его 
мнению, исследование и интерпретация 
поверхностных индикаторов и деклариру-
емых ценностей организационной культу-
ры не позволяет в полной мере объяснить 
особенности культуры конкретного кол-
лектива. Необходимо погружение в жизне-
деятельность организации и в некотором 
смысле вмешательство в привычные мо-
дели поведения сотрудников для выявле-
ния базовых убеждений, существующих в 
формате коллективного бессознательного 
организации.

Метафорический подход включает ис-
следование различных документов орга-
низации, ее мифов и историй, стереотипов 
общения, корпоративного сленга, девизов с 
целью выявить языковой код культуры [10]. 
Среди представителей данного подхода — 
Г. Хофстеде, Г. Морган [7].

Основная полемика разворачивается в 
отношении эффективности использования 
количественного подхода для диагностики 
организационной культуры. Отмечаются, 
как правило, такие его недостатки, как по-
верхностный характер исследования куль-

туры с помощью опросников, упрощение 
реалий жизнедеятельности организации, 
невозможность выявить невыраженные, 
глубинные культурные представления, про-
блемы достоверности полученных ответов 
(выбор респондентами по разным причинам 
социально приемлемых вариантов ответа) 
[11]. «Вживание» же в культуру организации 
в течение длительного периода времени, 
неформализованное интервьюирование 
персонала, участие в рабочих встречах, ди-
скуссиях, наблюдение за повседневным по-
ведением и взаимодействием сотрудников 
позволяет получить объемную и неповтори-
мую картину культуры каждой конкретной 
организации [23].

По мнению Э. Шейна, типологические 
опросники могут быть полезны тем, что «…
предлагают нам категории для мышления 
и классификации…» [36, с. 164]. Кроме того, 
они обеспечивают легкость получения ко-
личественных показателей в обозримые 
сроки. Поэтому с прагматической точки 
зрения для целей управления персоналом 
количественный подход представляется 
более целесообразным при всех рисках 
упрощения ситуации. Безусловно, качест-
во диагностики организационной культу-
ры будет повышаться в случае выбора ме-
тодики опроса, учитывающей специфику 
сферы деятельности организации [23]. На 
наш взгляд, обеспечение обоснованности 
результатов, полученных в ходе количест-
венного исследования, возможно за счет 
дополнения данного подхода отдельными 
качественными методами: наблюдение, 
контент-анализ документов, неформализо-
ванные интервью.

Результаты

При всем многообразии методик ди-
агностики организационной культуры 
недостаточно разработанным представ-
ляется вопрос измерения экономической 
эффективности организационной культуры. 
Представленные выше подходы и методи-
ки ориентированы на фиксацию особенно-
стей культуры организации и объяснения 
базовых установок, лежащих в ее основе. 
Это позволяет увидеть проблемные точки 
сложившейся культуры и принять управлен-
ческие решения по поводу ее развития или 
изменения.

Однако нет четких и однозначных пока-
зателей, с помощью которых можно было 
бы обосновать переход от управления 
культурой к оценке ее экономической эф-
фективности, чтобы в итоге рассчитать ROI 
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of human capital1, возврат от инвестиций в 
человеческий капитал [2].

Под экономической эффективностью ор-
ганизационной культуры будем понимать 
результаты ее функционирования, которые 
выражены в денежном эквиваленте и соот-
несены с затратами на формирование, под-
держание или изменение организационной 
культуры.

Все теоретики и практики в сфере управ-
ления персоналом не только признают, но и 
делают акцент на необходимости управле-
ния организационной культурой. Это в свою 
очередь предполагает денежные затраты на 
реализацию мероприятий в этом направле-
нии. Тогда появляется вопрос о возможно-
сти рассчитать ожидаемый эффект от этих 
вложений.

Безусловно, прямую взаимосвязь между 
затратами на формирование, поддержание 
или изменение организационной культуры 
и экономическими эффектами деятельности 
организации установить достаточно сложно, 
поскольку эти эффекты появляются в резуль-
тате управляющего воздействия со стороны 
руководителя, а также взаимозависимости 
всех элементов и подсистем организации 
в определенных условиях внешней среды. 
Кроме того, мы, как правило, выходим на 
экономические выгоды через возникновение 
социальных эффектов от развитой организа-
ционной культуры (повышение удовлетво-
ренности, лояльности, сплоченности и т. д.).

Тем не менее потребность установить 
эти корреляции остается, иначе руководи-
телем не всегда будет осознана необходи-
мость тратить время и деньги на управле-
ние организационной культурой.

Упомянутая выше методика Д. Дэнисона 
представляет собой вариант оценки, связы-
вающий силу культуры с экономическими 
результатами (прибыльностью, объемом 
продаж, качеством, инновациями, рыноч-
ной стоимостью). Проводя исследования на 
протяжении более чем 20 лет, Д. Дэнисон 
обосновывает корреляцию экономической 
эффективности организации и четырех клю-
чевых характеристик ее культуры и лидер-
ства: четкое знание своего предназначения 
(миссия), высокая степень гибкости (способ-
ность к адаптации), высокая заинтересован-
ность сотрудников в деятельности органи-
зации (вовлеченность), последовательность 
и стабильность в поведении, высокий уро-
вень интеграции в коллективе (согласован-
ность) [24].
1 ROI of human capital (возврат инвестиций в чело-
веческий капитал) = (доход от вложений — размер 
вложений)/размер вложений × 100 %.

Методика Д. Дэнисона фиксирует корре-
ляцию между ключевыми характеристиками 
культуры (индикаторами ее влияния на ор-
ганизацию) и экономической эффективно-
стью, но не дает возможности измерить кон-
кретные экономические эффекты от силы/
слабости каждой ключевой характеристики.

Поэтому, во-первых, необходимо опре-
делить индикаторы организационной куль-
туры, степень выраженности которых будет 
свидетельствовать о ее результативности, а 
во-вторых, релевантные HR-метрики и дру-
гие показатели деятельности организации, 
на основе которых возможен расчет ожида-
емого экономического эффекта.

В качестве точки отсчета для оценки 
эффективности организационной культуры 
можно рассматривать показатели, которые 
появляются в результате выполнения ею 
своих функций.

Как отмечает Э. Шейн, «все организа-
ционный теории различают два типа про-
блем, с которыми сталкиваются группы, вне 
зависимости от их размеров: 1) проблемы 
выживания, роста и адаптации к внешним 
условиям; 2) проблемы внутренней интег-
рации, которой определяются рутинное 
функционирование и способность к адап-
тации» [36, с. 31]. Поэтому двумя основны-
ми функциями организационной культуры 
принято считать внутреннюю интеграцию и 
внешнюю адаптацию. По мнению Р. Дафта, 
знание сотрудниками правил и способов 
взаимодействия друг с другом, приемле-
мых и неприемлемых форм поведения, их 
самоидентификация с коллективом, эффек-
тивная совместная работа составляют со-
держание внутренней интеграции. Внешняя 
адаптация — это специфика соотнесения 
целей и действий организации со сторон-
ними организациями и потребителями [8, 
с. 424—425].

Развивая идеи Э. Шейна, исследователи 
обычно указывают на такие частные функ-
ции организационной культуры, как:

• человекотворческая (формирование 
необходимого для организации типа 
личности),

• ценностнообразующая (формирова-
ние взглядов и отношений),

• нормативно-регулирующая (обеспе-
чение единообразия поведения, по-
вышение его управляемости),

• коммуникационная (взаимопонима-
ние и взаимодействие на основе раз-
деляемых ценностей),

• стабилизационная (достижение обще-
го согласия на основе общих ценно-
стей),
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• мотивирующая (стремление действо-
вать на благо организации),

• адаптационная (познание и усвоение 
ценностей организационной культу-
ры для включения в жизнедеятель-
ность коллектива) и др. [6, с. 26—28].

В результате сочетания различных цен-
ностей и норм формируется уникальность 
организации, которая позволяет ей адапти-
роваться к внешней среде и может стать ее 
конкурентным преимуществом.

Показатели выполнения организаци-
онной культурой своих функций (резуль-
тативность [4] организационной культуры) 
позволяют перейти к измерению ее эконо-
мической эффективности.

К индикаторам, свидетельствующим о 
результативности интегративной функции 
организационной культуры, можно отнести 
лояльность, вовлеченность, удовлетворен-
ность, конфликтность, коммуникации.

О лояльности сотрудника говорят тогда, 
когда ему нравится работать именно в дан-
ной организации и он намерен продолжить 
свою работу в ней. Но при этом сотрудник не 
готов сделать больше, чем от него требуют. 
Его поведение соответствует требованиям 
организации, он не будет действовать ей во 
вред. Его готовность порекомендовать ра-
боту в этой организации своим друзьям или 
знакомым положена в основу такого метода 
оценки лояльности, как eNPS (employee Net 
Promoter Score — индекс чистой лояльности 
сотрудников) [19]. Для измерения выражен-
ности лояльности также используются мето-
дика оценки лояльности М. Портера [27], ме-
тодика оценки уровня лояльности Л. Почебут 
и О. Королевой, методика оценки лояльности 
Дж. Мейер и Н. Аллен (аффективная, продол-
женная, нормативная лояльность персона-
ла) [37] и др. Показателем можно считать и 
количество взысканий за нарушение норм 
поведения в организации в динамике.

Уровень лояльности сотрудников ока-
зывает влияние на такой показатель, как 
текучесть кадров в организации. Нелояль-
ные сотрудники достаточно легко и быстро 
оставляют рабочее место в поисках лучше-
го. Важна в том числе и текучесть кадров в 
период адаптации, когда новый сотрудник 
сталкивается с не всегда привычными и 
понятными ценностями и нормами. Обра-
щается внимание и на текучесть кадров в 
первый год работы, поскольку за этот пери-
од сотрудник уже, как правило, осознает не-
совпадение своих ценностей с ценностями 
компании и при невысокой результативно-
сти интегративной функции культуры «вы-
падает из обоймы».

Помимо текучести кадров, лояльность 
отражается на таких показателях, как сред-
ний стаж работы сотрудников в компании, 
удержание ключевых сотрудников, количе-
ство случаев нарушение дисциплины (опо-
здания, абсентеизм, нарушение правил по-
ведения).

Вовлеченность — это эмоциональная и 
интеллектуальная приверженность орга-
низации, побуждение делать больше, чем 
предусмотрено трудовыми обязанностями. 
Согласно исследованиям института Gallup 
(методика оценки Gallup Q12 [18]), с ростом 
вовлеченности персонала коррелирует по-
вышение удовлетворенности клиентов и 
производительности труда, снижение аб-
сентеизма и текучести кадров, несчастных 
случаев, брака продукции [33].

Методика Д. Дэнисона также содержит 
возможность оценки вовлеченности сотруд-
ников как одной из ключевых характеристик 
организационной культуры.

Помимо количественных методик, реко-
мендуется измерять вовлеченность на осно-
ве наблюдений за поведением сотрудников. 
Например, пройтись мимо рабочих мест в 
офисе и посмотреть на плакаты и записки, 
наклеенные самими сотрудниками; попро-
сить сотрудника выполнить срочную рабо-
ту в нерабочее время и оценить выражение 
лица при этом и др. [12]. В этом случае ис-
следователю необходимо конструировать 
свою шкалу для интерпретации результатов 
наблюдений.

Вовлеченность оказывает влияние на 
показатели производительности труда, 
прибыли на одного сотрудника, на качество 
выполнения работы, долю брака, поскольку 
побуждение сделать больше, как правило, 
проявляется в виде значительного прироста 
результатов работы.

Если вовлеченность сотрудников высо-
кая, но нет удовлетворенности, то у сотруд-
ников наблюдается эффект эмоционального 
выгорания. Удовлетворенность сотрудника 
работой предполагает субъективную оцен-
ку соответствия условий функционирования 
в организации имеющимся у него потреб-
ностям. Учитываются условия труда, со-
держание работы, возможности развития, 
социально-психологическая атмосфера в 
коллективе. Социально-психологический 
климат (как преобладающий психологиче-
ский настрой коллектива), по сути, является 
следствием сложившегося в организации 
типа организационной культуры: соответ-
ствие ценностей организации и персонала, 
сплоченность коллектива, коммуникации по 
вертикали и горизонтали. Другими словами, 
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удовлетворенность социально-психологи-
ческим климатом можно рассматривать как 
индикатор результативности интегративной 
функции организационной культуры.

Удовлетворенность, как правило, изме-
ряется при помощи опросников. Для оценки 
социально-психологического климата мож-
но воспользоваться методикой А. Фидлера, 
методом социометрии Дж. Морено [25].

Под воздействием удовлетворенности 
сотрудников, в частности социально-психо-
логической атмосферой, могут находиться 
показатели текучести кадров, производи-
тельности труда, качества выполнения ра-
боты, доли брака.

Конфликтность в коллективе (между со-
трудниками, между сотрудниками и руко-
водителями) как один из признаков соци-
ально-психологического климата в группе 
может быть связана с невысокой сплочен-
ностью персонала, неприятием корпоратив-
ных ценностей и норм, несовершенством 
коммуникативных процессов. Для оценки 
конфликтов в группе широко использует-
ся традиционный метод социометрии Дж. 
Морено: он позволяет выявить отвергаю-
щих друг друга членов коллектива и лиц с 
низким статусом в коллективе. На его ос-
нове разработаны и другие опросники, на-
пример, модульная методика диагностики 
межличностных конфликтов А. Анцупова, 
А. Шипиловой [22, с. 121]. Но нужно учи-
тывать, что социометрия применима для 
малых групп. Возможность оценки спло-
ченности коллектива заложена в методике 
Д. Дэнисона, в методике К. Сишора (индекс 
групповой сплоченности) [35].

Кроме того, для характеристики органи-
зационной культуры по этому индикатору 
необходимо обратить внимание на количе-
ство конфликтов в коллективе и с руководст-
вом в динамике, на случаи саботажа, случаи 
стихийных массовых митингов.

Конфликтность в коллективе повышает 
текучесть кадров, мешает полноценному 
выполнению обязанностей, что приводит к 
нарушению трудовой дисциплины, сниже-
нию производительности труда, ухудшению 
качества работы, росту брака.

Такой индикатор, как коммуникации в 
коллективе, отражает налаженные связи по 
вертикали и горизонтали вследствие приня-
тия сотрудниками общих ценностей и норм, 
выработки общего кода коммуникации. Для 
оценки коммуникаций возможно измерение 
следующих показателей: скорость и резуль-
тативность передачи информации по верти-
кали и горизонтали, оценка уровня инфор-
мированности персонала о происходящем 

в организации, оценка значимости различ-
ных каналов организационных коммуника-
ций; оценка удовлетворенности персонала 
сложившейся системой коммуникаций [22, 
с. 126]. Диагностика эффективности ком-
муникаций, как правило, проводится с ис-
пользованием разработанной самим ис-
следователем опросной анкеты, анализа 
документов, наблюдения. То есть шкалу 
измерения исследователь конструирует сам.

Налаженные коммуникации способству-
ют повышению оперативности и качества 
взаимодействия сотрудников, что положи-
тельно сказывается на производительности 
труда, количестве ошибок, доле брака.

Результативность выполнения адаптив-
ной функции организационной культуры 
(выживание, приспособление к внешней 
среде), на наш взгляд, может быть диагно-
стирована на основе таких индикаторов, как 
лояльность клиентов, партнеров, HR-бренд 
организации.

Если организация обладает способно-
стью адаптироваться к внешней среде, 
выживать в условиях конкуренции, учи-
тывать мнение и запросы потребителей, 
то лояльность потребителей может быть 
следствием реализации организацией этой 
способности. Измерение возможно на ос-
нове методики NPS (индекс чистой лояль-
ности клиентов), CSI (Customer Satisfaction 
Index — индекс удовлетворенности потреби-
теля) и CLI (Customer Loyalty Index — индекс 
лояльности потребителя) [21], показателя 
удержания клиентов (Customer Retention), 
количество жалоб/рекламаций от клиен-
тов, количество судебных разбирательств 
в динамике, показатели объемов продаж. 
В итоге обращаем внимание на такие ме-
трики, как доля рынка, объем продаж, при-
быль.

Говоря о лояльности партнеров, мы 
подразумеваем налаженные взаимоотно-
шения с организациями — партнерами, с 
органами власти, что тоже является резуль-
татом способности организации выживать 
во внешней среде, поддерживать долгов-
ременное сотрудничество, формировать 
расположение к себе. Измерение возможно 
при помощи тех же метрик: NPS (только в 
отношении партнерских организаций) [5], 
количество жалоб/рекламаций от клиен-
тов, количество судебных разбирательств в 
динамике. Наличие долгосрочных взаимо-
выгодных партнерских отношений может 
сказаться на снижении трансакционных из-
держек, а также на оперативности выполне-
ния работ, поскольку есть обеспеченность 
ресурсами со стороны партнеров и соответ-
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ственно возможность своевременного вы-
полнения производственных задач.

Такой индикатор, как HR-бренд организа-
ции, отражает ее позицию как работодателя 
на рынке труда. Особенности внутреннего 
имиджа организации, особенности органи-
зационной культуры, которые транслируются 
во внешнюю среду, а также целенаправлен-
ная работа руководства по формированию 
на рынке бренда организации как работода-
теля с целью привлечь более талантливых, 
квалифицированных, трудоспособных со-
трудников — это тоже способность организа-
ции адаптироваться. Оценить HR-бренд мож-
но также с помощью опросов сотрудников 
и менеджеров, интервью с «новичками» на 
испытательном сроке, интервью с увольня-
ющимися работниками, отзывов о компании 
в социальных сетях, форумах, данных о коли-
честве и предмете судебных разбирательств 
с собственным персоналом.

HR-бренд влияет на такие метрики, как 
средняя скорость закрытия вакансий, сред-

нее количество заявок на вакансии, что по-
зволяет либо не позволяет своевременно и 
в полном объеме удовлетворять потребно-
сти организации в кадрах.

Далее в таблице приведем сводные 
данные с примерами по отдельным HR-
метрикам, отражающим результативность 
функционирования организационной куль-
туры, и возможным экономическим эффек-
там. Расчеты HR-метрик можно найти в от-
крытых источниках [1; 17].

Таким образом, мы обобщили упоминае-
мые в разных источниках метрики и ожида-
емые экономические эффекты, использова-
ние которых позволяет обосновать бюджет 
на управление организационной культурой 
для конкретной организации.

Заключение

Алгоритм диагностики организационной 
культуры и измерения ее эффективности 
представим следующим образом.

HR-метрики и возможные экономические эффекты 
при оценке организационной культуры

HR-метрики Возможные экономические эффекты 
• Текучесть кадров
• Текучесть кадров в период адаптации новых со-
трудников
• Текучесть кадров среди сотрудников первого 
года работы
• Текучесть кадров в связи с увольнениями по ини-
циативе работодателя
• Средний стаж работы сотрудников в организации
• Удержание ключевых сотрудников

Снижение/ рост затрат на высвобождение, подбор, 
отбор, адаптацию персонала, в том числе высокок-
валифицированных сотрудников

• Показатель абсентеизма (по неуважительным 
причинам)
• Количество случаев нарушения дисциплины (ко-
личество опозданий, прогулов, нарушений норм 
поведения) в динамике
• Количество случаев конфликтов

Снижение / рост затрат в связи с простоями обо-
рудования.
Снижение / рост затрат в связи с браком продук-
ции, возвратами продуктов и возмещением ущер-
ба клиентам в связи с качеством продуктов или 
услуг.
Снижение / рост количества клиентов
Снижение / рост объемов производства

• Производительность труда
• Прибыль на одного сотрудника

Снижение / рост объемов производства
Снижение /рост количества клиентов
Снижение / рост прибыли 

• Качество выполнения работ, услуг
• Доля брака

Снижение / рост затрат в связи с браком продук-
ции, возвратами продуктов и возмещением ущер-
ба клиентам в связи с качеством продуктов или 
услуг.

• Средняя скорость закрытия вакансий Снижение / рост затрат на подбор, отбор персо-
нала.
Снижение / рост объемов производства
Снижение / рост затрат в связи с простоями обо-
рудования.
Снижение / рост количества клиентов
Снижение / рост объемов производства

• Среднее количество заявок на вакансии
• Количество негативных отзывов со стороны со-
трудников социальных сетях, на форумах

Снижение / рост затрат на подбор, отбор персо-
нала
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1. Для того, чтобы руководитель службы 
управления персоналом смог дока-
зать руководителю организации не-
обходимость инвестиций в поддержа-
ние или развитие организационной 
культуры, ему необходимо провести 
диагностику ее состояния. Определе-
ние доминирующего типа организа-
ционной культуры, ее ключевых цен-
ностей очень важно с точки зрения 
выявления источников проблем, но 
для целей обоснования затрат этого 
будет недостаточно.

2. Требуется понимание того, как сло-
жившаяся культура сказывается на 
уровне лояльности, вовлеченности, 
удовлетворенности персонала, кон-
фликтности в коллективе и т. д. Эти 
замеры мы можем произвести при 
помощи обозначенных выше мето-
дик.

3. Неудовлетворительные показатели в 
этом случае заставляют нас обратить 
внимание на ключевые метрики и их 
актуальные значения. Если мы фикси-
руем, например, невысокие значения 
лояльности, то далее смотрим на те-
кучесть кадров, показатель абсенте-
изма и т. д., и рассчитываем затраты 
на высвобождение увольняющихся, 
подбор, отбор, адаптацию новых со-
трудников, недополученную выгоду 
от простоя оборудования.

4. В итоге получаем сумму существую-
щих или ожидаемых денежных по-
терь, которые могут быть уменьшены 
в результате реализации ряда меро-
приятий в отношении организаци-
онной культуры по тем проблемным 
точкам, которые были выявлены на 
первом и втором этапах.

5. Рассчитываем затраты на реализа-
цию мероприятий по управлению 
организационной культурой, реле-
вантных выявленным на этапе диаг-
ностики проблемам культуры.

6. Соотношение ожидаемых экономи-
ческих эффектов и затрат на меро-
приятия позволяет нам обосновать 
необходимость инвестиций в чело-
веческий капитал через управление 
организационной культурой.

Таким образом, мы описали возможно-
сти обоснования экономических выгод от 
управления организационной культурой, 
связав это с результативностью выполне-
нию ею своих функций в деятельности орга-
низации. Проблема заключается в том, что 
метрики, на основе которых рассчитывается 

вклад организационной культуры в дости-
жение целей организации, находятся под 
влиянием различных факторов внешней и 
внутренней среды. Поэтому объяснять ди-
намику этих метрик исключительно влияни-
ем со стороны организационной культуры 
будет не вполне корректно. Тем не менее 
подобный способ оценить возврат инвести-
ций в человеческий капитал применяется в 
практике управления персоналом.

___________________
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Abstract
Introduction. The article is focused on possibilities 

of measuring the efficiency of organizational cul-
ture, which is relevant when planning and justifying 

the expenditures for personnel management.
The aim of the study is to formulate an algorithm 
of actions which makes it possible to move from 

assessing the existing organizational culture to 
assessing the expected economic effects from 

measures to maintain or develop it.
Methods. In the course of the research, the 

methods of comparative analysis, system analysis, 
functional analysis, desk research were used.

Scientific novelty. In works devoted to measuring
organizational culture, the emphasis is made on 
diagnosing its state, its features in any specific 
organizations, recorded, as a rule, on the basis of a 
number of well-known author’s methods. Research-
es on HR analytics and practical recommendations 
are focused on building a system of HR metrics and 
identifying their correlation with an organization 
economic performance in order to see solutions - 
“insights” in human resource management.
At the same time, there are no works reflecting the 
relationship between the characteristics of organi-
zational culture and the expected economic effects 
of its functioning, which would justify the neces-
sity of expenditures for managing organizational 
culture for each specific organization. The article 
describes the possibility of transition from measur-
ing the culture characteristics to the indicator of 
return on investment in human capital.
Conclusions. The practice of assessing the eco-
nomic efficiency of decisions related to the expen-
ditures for organizational culture is accompanied 
by a number of difficulties in justifying the expected 
results. In our opinion, the variant of measuring the 
effectiveness of organizational culture described in 
the article has the right to exist. It should be noted 
that the correlations between culture indicators, HR 
metrics and economic effects can vary for differ-
ent organizations, which is established empirically 
by observing changes in all indicators and their 
relationships over time.
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organizational culture,
diagnostics of organizational culture,
HR metrics,
economic efficiency,
personnel Management.
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Аннотация
Введение. В истории философии мы обнаружи-
ваем пул философских практик, которые можно 

реализовать в университетской среде для сту-
дентов и за пределами университетских стен для 

широкой аудитории. Философская прогулка — 
одна из таких практик. В прогулке философия 

может стать подлинно гуманной, развернуться 
«лицом» к человеку, его жизненному миру, 

повсе дневному бытию.
Цель. Осмыслить потенциал философской 

прогулки как способа философской практики, 
формата самопознания современным человеком 

себя и реализации заботы о себе, доступный 
широкому кругу лиц, не имеющих специального 

философского образования.

Методы. Исследование выстраивается на 
сравнительно-историческом методе, методе 
интерпретации текстов философских первои-
сточников и системном подходе. В исследовании 
презентируется и анализируется эксперимент, 
в контексте которого жители большого города 
отправляются на философскую прогулку с целью 
позаботиться о себе (термин «забота о себе» 
используется в философском контексте, как 
духовное упражнение, раскрывающееся в пере-
ключении внимания человека с мира внешнего 
на мир внутренний)1.
Научная новизна исследования. В теоретиче-
ском плане — концептуализируется термин «фи-
лософская прогулка». В практическом плане — 
проведен анализ эффективности философской 
прогулки как способа реализации заботы о себе 
жителем мегаполиса.
Результаты. Философская прогулка есть форма 
групповой философской практики, в контексте 
которой участники становятся ведомыми (в 
прямом и переносном, идейном, смысле) фило-
софом, организующим и проводящем прогул-
ку. Летом 2020 г. авторы статьи организовали 
серию прогулок, в каждой из которых приняли 
участие от 8 до 12 человек, которые не имели 
непосредственного соприкосновения с филосо-
фией в повседневности, в образовательной и 
профессиональной сферах. В сентябре 2020 г. 
участникам прогулок была предложена анкета, 
состоящая из закрытых и открытых вопросов. 
По ответам респондентов была составлена 
общая картина эффективности философской 
прогулки как формы заботы о себе жителем 
современного мегаполиса.
Выводы. Философская прогулка понимается 
нами как своеобразное «место», пространство 
спокойствия и гармонии для человека XXI в. 
Житель большого города живет в ситуации по-
стоянного шума. События 2020 г. (прежде всего 
пандемия COVID-19) увеличили шум и сопутст-
вующий ему стресс. Философская прогулка, в 
свою очередь, в границах того же города создает 
атмосферу для встречи человека с самим собой, 
что понимается нами как акт заботы о себе. 
С помощью плана внешнего (лесной обстановки, 
чистого воздуха, звуков природы) и плана фило-
софского (концентрации над текстом, диалог с 
философом и группой) участник встречи может 
сформулировать волнующие его смысложизнен-
ные вопросы и начать поиск ответов на них.

Ключевые понятия:
философия,
философская прогулка,
философская практика,
философское образование,
философствование.

1 Термин интерпретируется по В. М. Розину : Ро-
зин В. М. Концепция «заботы о себе»: философ-
ская, научная, художественная и авторская версии 
// Культура и искусство. 2017. № 7. С. 50—56.
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Введение

В античный период философы рассужда-
ли о космосе и человеке, прогуливаясь по 
улочкам или рыночным площадям, в тени 
деревьев и под лучами солнца. В разных 
школах философская прогулка служила 
разным целям: от медитативного сопри-
косновения с природой, созерцания себя и 
мира в тиши леса, до вовлечения студентов 
в размышления, когда учителя философии 
к умозрительным вопросам добавляли эле-
менты из физических упражнений. К при-
меру, Аристотель размышления и беседы 
органично сочетал с прогулками со своими 
учениками.

В современной философской литературе 
понятие философской прогулки встречается 
не часто. В статьях, ее упоминающих, поми-
мо философов из Древней Греции звучат 
имена из эпохи Просвещения (Ж.-Ж. Руссо, 
И. Кант) и из ХХ в. (М. Хайдеггер, Д. Дьюи) 
[13, 24]. Если перипатетики или стоики про-
гуливались группами, в процессе оттачивая 
специфику мышления всей школы, то мы-
слители из XVIII или XX вв. в своих прогул-
ках зачастую не нуждались в компании, это 
можно именовать их индивидуальным сти-
лем философствования.

Идея статьи концентрируется вокруг 
вопроса о том, как возможна философская 
прогулка в XXI в. На наш взгляд, этот вопрос 
отражает поиски современным человеком 
самого себя. Сегодня каждому из нас доступ-
ны различные практики, провозглашающие 
принцип «заботы о себе». Психологи, коучи, 
гуру предлагают разные способы быстро и 
эффективно найти себя за короткое вре-
мя и по разумной цене. Но, к сожалению, 
за большинством из них стоит доминанта 
современной эпохи — прибыль, не чело-
век. Фактически на таких курсах реализует-
ся установка на модус «иметь», о чем писал 
Э. Фромм еще в середине XX века [12]. За-
бота о себе превращается в бесконечную 
погоню за неким «идеальным» Я: стать 
успешным, эффективным, продуктивным, 
конкурентоспособным, сильным, способным 
преодолеть все преграды. Безусловно, это 
отражает дух современности.

Вместе с тем западноевропейский иде-
ал Нового и Новейшего времени содержит 
не только прибыль, в нем есть человек — 
свободный, разумный, любящий, творящий 
свой жизненный путь, воплощающий себя 
в моментах своей жизни. Модуса «иметь» 
такому человеку уже недостаточно; у неко-
торых людей возникает тяга к нечто под-
линному, способному стать фундаментом, 

на котором возможны самотворчество и 
самокультивация; эта тяга в терминологии 
Э. Фромма именуется «быть».

Одной из важных задач философской 
практики как гуманистического направле-
ния в философии является преодоление де-
структивной тенденции распространения 
практик, основанных на модусе «иметь». 
Философская практика делает возможным 
знакомство с философской рефлексией для 
человека, не имеющего философского об-
разования.

Гипотеза статьи: философская прогулка 
является тем способом философской практи-
ки, что демонстрирует широкому кругу лиц 
(1) заботу о себе (2), базой для которой вы-
ступает философская рефлексия (3).

Логика статьи выстроена как обоснова-
ние вышеназванной гипотезы:

• представить исторические корни фи-
лософской прогулки как способа фи-
лософской практики;

• сформулировать технику философ-
ской прогулки;

• обосновать эффективность и доступ-
ность способа философской прогулки 
для реализации современным чело-
веком практик самопознания, само-
понимания и самотворчества.

Исторические корни
философской прогулки

Предположим, что история философской 
прогулки началась еще в дописьменный пе-
риод. Однако первые письменные упомина-
ния о ней мы находим в корпусе древнегре-
ческих источников. Согласно П. Адо, первые 
античные философы занимались не столько 
академической философией, сколько фило-
софской практикой по той простой причи-
не, что у них не было того теоретического 
массива, который сегодня в распоряжении 
профессоров философии [1].

Сократ был одним из тех, кто предпо-
читал говорить и спорить о философии с 
малознакомыми людьми во время своих 
прогулок [16]. До нас дошли сведения о со-
держании этих разговоров в сочинениях его 
учеников, Платона и Ксенофонта, отчасти 
учеников его учеников, например, уже упо-
мянутого Аристотеля. В «Апологии Сократа» 
есть такие строки: «Сократ всегда был на 
глазах у людей: утром ходил в места прогу-
лок и в гимнасии, и в ту пору, когда площадь 
была полна народа, его можно было тут ви-
деть; да и остальную часть дня он всегда 
проводил там, где предполагал встретить 
побольше людей» [4]. Вместе с тем Сократ 
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больше известен в современной философ-
ской практике как основатель особого мето-
да — философского диалога. «Прогулочная» 
традиция, в свою очередь, больше связана 
с именами его последователей.

Из Платоновского «Пира» [9] известно, 
что гимнасий, в котором Сократ преподавал 
философию, находился близ храма Аполло-
на Ликейского. В 335 г. до н. э. эту же терри-
торию «арендует» для основания своего ли-
кея Аристотель. Согласно древнегреческим 
источникам, Аристотель не был граждани-
ном Афин и не имел юридического права 
на выкуп земель. Можно предположить, 
что именно по этой причине предпочитал 
выносить часть своих занятий за стены ау-
диторий и беседовать с учениками во время 
прогулки. Вследствие этого ученики Аристо-
теля были прозваны перипатетиками, т. е. 
теми, кто прогуливаются возле Ликея.

После 317 г. до н. э. ученик ликея и эпи-
мелет Афин Деметрий Фалерский передал 
земли в дар своей альма-матер, окончатель-
но легитимировав право последователей 
Аристотеля на эти территории [5].

Перипатетическая традиция стала от-
правной точкой для становления философ-
ских прогулок как метода обучения. Стоики 
(за исключением Эпиктета, который пред-
почитал репрезентацией своей философии 
бросать вызов публике) и эпикурейцы ис-
пользовали этот метод в значительно мень-
шей степени. Киники же, напротив, всегда 
находились в движении и философствовали 
во время своих прогулок и странствий [16].

Таким образом, мы видим, что философ-
ская прогулка в древности носила принци-
пиально групповой характер и являлась 
педагогическим приемом, направленным 
на обучение активному философствованию 
в формате полилога. При этом, среди фило-
софствующих должен был находиться тот, 
кто задавал тему беседы и направлял ее. Как 
правило, эта роль отводилась учительству-
ющим философам.

Начиная с IV в. собственно перипате-
тическая традиция исчезает, на ее место 
приходит неоплатонизм [6]. Одиночные 
прогулки мыслителей постепенно стали об-
ретать более частный характер, а их поли-
логическая составляющая стала замещаться 
рекреационной, рефлективной и медитатив-
ной практиками.

Прогулки философов Нового и Новейше-
го времени широко представлены в научной 
и популярной литературе, но большинство 
из них будет уместнее соотнести с родствен-
ным прогулке термином «pedestrianism» — 
пешее путешествие. Педестрианизм есть 

ходьба на длинные дистанции по заранее 
намеченному маршруту. Возникнув как фор-
ма рекреации, позже он трансформировался 
в ходьбу как частный вид спорта, включаю-
щий замеры хронометража и интенсивности 
движения [19]. Отметим, что путешествие 
принципиально отличается от прогулки [10]. 
В этимоне путешествия заранее заложен ас-
пект целеполагания и конечности маршру-
та, в то время как прогулка предполагает 
большую свободу и спонтанность.

Активное полилогичное философство-
вание, которое было вытеснено на методо-
логическую периферию, второе рождение 
обрело в эпоху New Age, когда многие обра-
тились к духовным и интеллектуальным 
практикам из прошлого [23]. Философия 
New Age достигла своего апогея в 1980-е гг. 
Однако новое движение не смогло ответить 
на экзистенциальные вызовы времени. От-
части в ответ на «лакуны» спиритуалистиче-
ского New Age начала институциональное и 
содержательное оформление философская 
практика.

В 1982 г. немецкий философ Г. Ахенбах 
именовал свой метод философской практи-
кой [13]. В 1988 г. под его руководством фор-
мируется немецкая (позже международная) 
ассоциация философов, ориентирующихся 
на практику (International Association for 
Philosophical Practice) [13].

В настоящее время прогулки широко ис-
пользуются в философских школах и ретри-
тах (О. Бренифье, Р. Лахав) [21]. Отсутствие 
гомогенной структуры и высокая степень 
вариативности, связанная с личностью фа-
силитатора, усложняет понимание прогулки 
как непосредственно способа философской 
практики. Так возникают проблемы в тер-
минологической точности и усложняется 
понимание смыслового ядра и этапов это-
го способа.

В статье под философской прогулкой бу-
дем понимать метод философской практики, 
представляющий синтез духовных, интел-
лектуальных и физических упражнений; это 
форма практики, направленная на стимуля-
цию рефлексии человека посредством диа-
лога и полилога, духовного резонирования 
с членами группы.

Методологические основания
и аксиологические принципы
философской прогулки

Философская прогулка как форма группо-
вой философской практики представляет со-
бой серию встреч, которые организуются и 
направляются фасилитатором. В роли фаси-
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литатора выступает философ-практик. В ка-
ждой из описываемых экспериментальных 
прогулок принимали участие 8—12 участни-
ков и три фасилитатора, один — ведущий 
сессии, двое других — наблюдатели.

Формат, упражнения и задания для реф-
лексии задавались каждым фасилитатором 
в зависимости от выбранной темы, погод-
ных условий и конкретной группы участни-
ков, однако общая структура философской 
прогулки была одинакова для всех встреч. 
Представим ее в виде семи последователь-
ных этапов: подготовка фасилитатором 
темы, текста и материалов, объявление 
о наборе группы (1), встреча с участника-
ми группы, знакомство, введение в тему и 
формулирование правил сессии (2), пешая 
прогулка в лесу как символический выход из 
повседневности (3), упражнения на релакса-
цию и медитация (4), работа с философским 
текстом по методике медленного чтения 
(5), рефлексия текста и полилог (6), выска-
зывание пожеланий для самостоятельной 
философской работы за пределами сессии 
(7), рефлексия проведенной сессии (для фа-
силитаторов) (8).

Последовательно рассмотрим особенно-
сти каждого этапа.

Подготовка фасилитатором
темы сессии, текста и материалов.
Объявление о наборе группы

Характерной особенностью метода фи-
лософской прогулки является внимание к 
личности фасилитатора и его философским 
предпочтениям и ориентациям. Эта особен-
ность подчеркивает важность осмысления 
жизненного опыта как фасилитатора, так 
и участников сессии, которые могут соот-
нести предпочтения ведущего со своими 
личными и сделать свободный выбор о по-
сещении той или иной прогулки в момент 
объявления о наборе группы. Так, в ходе 
описываемого эксперимента фасилитатора-
ми сессий были выбраны следующие темы: 
Р.В. Пеннер — тема философии как встре-
чи на полдороге (по М.К. Мамардашвили), 
А.Н. Гулеватая — тема любви (по Э. Фромму), 
Е.Г. Миляева — тема свободы человека (по 
Ж.-П. Сартру).

Аксиологические ориентиры той или 
иной прогулки основываются на рефлексии 
своего жизненного опыта фасилитатором. В 
этом есть своеобразное созвучие метода с 
экзистенциальной психотерапией: фасили-
татору философской прогулки важно «при-
сутствие желания смотреть на себя, прежде 
чем смотреть на другого» [22]. Общими цен-

ностными установками для всех фасилитато-
ров можно назвать уважение к инаковости 
участников группы, их другости, спокойное 
отношение к полифонии высказываемых 
мнений, безоценочность, настроенность на 
принятие и открытость, желание естествен-
ного течения диалога, мировоззренческая 
рефлексивная установка на «знаю только то, 
что ничего не знаю».

Ведущий философской прогулки не явля-
ется учителем. Согласимся с тезисом о том, 
что существует два подхода в современной 
философской практике: терапевтический и 
развивающий. Первый базируется на отно-
шении к философии как практике «духовных 
упражнений», второй использует инстру-
менты развития критического мышления 
(О. Бренифье, А.И. Макаров) [3, с. 16—20]. 
Обозначим, что философские прогулки в 
своем содержательном исполнении в боль-
шей степени укладываются в систему ду-
ховных упражнений, когда участник сессии 
оказывается в кругу единомышленников, а 
ведущий использует недирективную форму 
ведения сессии.

Важная особенность философских прогу-
лок заключается в том, что фасилитатор не 
столько следует некоторому заранее опре-
деленному методу, который может быть 
формализован и вербализован, сколько 
занимает особую установку по отношению 
к философской прогулке и ее участникам. 
В этом близость прогулки с экзистенциаль-
ной психотерапией, которая ищет инди-
видуальный подход к человеку и является 
примером неопределенности, диалога и со-
творчества между психотерапевтом и клиен-
том [2]. Участники сессии на «входе» в про-
гулку не могут с определенностью получить 
ответ на вопрос, что даст им предстоящая 
сессия, так как фасилитатор фокусируется в 
большей степени на том, чтобы побудить 
участников к активному поиску своей исти-
ны, нежели пообещать окончательное и не-
оспоримое достижение таковой. «Прорыв к 
бытию, к реальности осуществляется интуи-
тивно, а, как известно, интуитивный позна-
вательный опыт нельзя свести к формаль-
ным методическим рекомендациям» [3]. 
Именно поэтому выработка аксиологических 
принципов философской прогулки является 
важной частью рефлексии ее метода.

Не менее важен и формальный момент 
подготовки. Философская прогулка подразу-
мевает сознательный отказ от использова-
ния цифровых средств для чтения и письма 
в пользу возвращения к аналоговым сред-
ствам коммуникации. Это некое обращение 
и даже возвращение к телесности. В этом 
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ключе важно отметить, что фасилитаторы 
заранее распечатывали тексты для сессий 
предлагали их участникам вместе с пись-
менными принадлежностями.

Встреча с участниками,
знакомство, введение в тему
и формулирование правил сессии

Важно отметить особую актуальность 
живых встреч в рамках философских про-
гулок летом 2020 г. после ослабления ре-
жима самоизоляции. Фасилитатор ожидает 
участников в заранее обозначенном месте, 
приветствует их. Когда группа собралась 
полностью, ведущий просит участников 
представиться в свободной форме, обозна-
чает тему прогулки и проговаривает прави-
ла: по возможности отключить мобильные 
телефоны и другие гаджеты; настроиться 
на переживание бытия здесь и сейчас; со-
риентироваться на встречу с самими со-
бой. Фасилитатор призывает участников 
задуматься, с каким настроением и в каком 
физическом состоянии они пришли на про-
гулку, помогая осмыслить самих себя в теку-
щий момент времени: этот аспект сравним с 
«настройкой на практику» в техниках йоги. 
Он обращает внимание участников на их 
локус контроля (внутренний или внешний), 
подчеркивает принцип личной ответствен-
ности участника за полученный результат, 
за их глубину погружения в саморефлексию 
и в полилог. В этом созвучие прогулки с тех-
нологиями коучинга.

Пешая прогулка в лесу
как символический выход
из повседневности

Прогулка как практика современной го-
родской жизни ассоциируется, как прави-
ло, с неспешностью, легкостью, отдыхом, 
а также, возможно, и с праздностью; она 
становится средством, с помощью которо-
го можно почувствовать «легкость бытия» 
[10]. Примечательно, что философствующий 
человек в контексте вечно спешащей город-
ской жизни XXI в. также, как и человек гуля-
ющий, может стереотипно быть воспринят 
как человек праздный, оторванный от мира 
и повседневных бытовых забот.

Вместе с осуждением «праздности» в 
последнее время наблюдается и противо-
положная тенденция: у современного че-
ловека появляется желание замедлиться, 
в прямом смысле слова отключиться от 
цифровой среды, вернуться к себе. Пред-
положим, что такой запрос у городского 

человека появляется из-за осознания сво-
ей хронической информационной пере-
груженности, который именуют по-разно-
му: синдром информационной усталости 
(information fatigue syndrome, Д.  Льюис), 
информационная перегрузка (information 
overload, Б.  Гросс, Э.  Тоффлер), аналити-
ческий паралич (analysis paralysis). Запрос 
человека на «возвращение к себе» удов-
летворяется различными форматами с рас-
тущей популярностью: ретриты (от англ. 
retreat — «отступление, шаг назад»), диджи-
тал-детоксы и детокс-туры (от англ. digital 
detox — «цифровое очищение», https://
www.digitaldetox.com), цифровые шаббаты 
(http://www.sabbathmanifesto.org).

Аспект живого, не виртуального при-
сутствия в живописном пространстве с 
максимальной концентрацией на «здесь и 
сейчас» объединяет методику философской 
прогулки с этими способами избавления 
от хронического стресса и релаксации. Их 
идея проста и может быть выражена тези-
сом «disconnect to reconnect», т. е. отсое-
диниться (от цифровых устройств), чтобы 
воссоединиться (друг с другом). Такие пра-
ктики — иллюстрация сознательного отказа 
от цифровых технологий в пользу личного 
общения и оффлайн взаимодействия, ре-
альных, а не виртуальных прогулок, любо-
вания природой, физических и духовных 
практик в коллективе единомышленников. 
Прогулка встраивает в этот контекст некое 
философское обрамление (ориентация на 
текст, специфику и формат его интерпрета-
ции).

Упражнения на релаксацию
и медитация

Медитативная составляющая прогулки 
и включение в сессию элементов физиче-
ских упражнений нацелены на преодоле-
ние дихотомии ментального и телесного, 
что свойственна современному городскому 
жителю. Если пешая прогулка была вольной 
разминкой, в процессе которой внимание 
участников могло блуждать, то упражнения 
на релаксацию и медитация проводятся по 
заранее продуманной фасилитатором ме-
тодике и зависят от его личных предпочте-
ний. Это может быть суставная гимнастика 
или упражнения из цигун, дыхание по точ-
кам или другой вариант пранаямы — ды-
хательной техники йоги. «Эти практики 
основаны на глубоких философских идеях, 
и их эффективность также подтверждается 
современными научными исследованиями» 
[7; 18].
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Медленное чтение

Именно философский текст — основа, 
точка опоры всей сессии. Если психотера-
певт в своей работе опирается на биологи-
ческие, медицинские, психометрические ха-
рактеристики личности, то философ-практик 
для обозначения круга мировоззренческих 
проблем человека пользуется экзистенци-
альным измерением философских текстов.

В эпоху возросшей скорости жизни тех-
ника медленного чтения, в противовес ско-
рочтению, обретает особую актуальность. 
Удивительно, но как проблема информа-
ционной перегрузки не нова для XXI в., так 
и медленное чтение (и сопутствующее ему 
комментирование) корнями уходит далеко 
не в цифровой век. Так, Ф. Ницше в «Утрен-
ней заре» писал о важности медленного 
чтения: «Именно потому оно теперь необ-
ходимее, чем когда-нибудь, именно потому-
то оно влечет и очаровывает нас, в наш век 
«работы», век суетливости, век безумный, не 
щадящий сил поспешности, — век, который 
хочет успеть все и справиться со всем, с ка-
ждой старой и с каждой новой книгой. Фи-
лология не так быстро успевает все — она 
учит читать хорошо, то есть медленно, всма-
триваясь в глубину смысла, следя за связью 
мысли, улавливая намеки, видя всю идею 
книги как бы сквозь открытую дверь … » [8].

Участники сессии читают предложенный 
фасилитатором фрагмент текста спокойно, 
без напряжения, очень медленно, сначала 
про себя, затем вслух, один за другим, по 
предложению. Фасилитатор дает установку 
на то, что читать нужно так, словно прожи-
ваешь каждое слово. Такое медленное чте-
ние повторяется в группе несколько раз.

Рефлексия текста
и полилог

Для рефлексии прочитанного фасилита-
тор может предложить различные упражне-
ния по своему выбору. В ходе упомянутых 
сессий были предложены написание хокку, 
ассоциативный тест К. Юнга, а также работа 
с ключевыми словами по методике «ловец 
жемчуга»: поиск смысла в движении от боль-
шего к меньшему — от фрагмента текста к 
ключевому слову. Важно отметить, что со-
держание этого этапа прогулки — не демон-
страция своей осведомленности в области 
философии, но истинное философствование, 
практика личного мировоззрения, переход 
от «мыслеподобию» (М. Мамардашвили) к 
исполнению своей мысли. Ответственность 
фасилитатора на данном этапе — донести 

эту установку до участников, освободив их 
от излишнего напряжения, связанного с 
наблюдаемой у внеуниверситетской ауди-
тории неуверенности в своем культурном 
багаже и философском опыте.

Прощание и высказывание пожеланий
для самостоятельной работы
вне сессии

По завершению прогулки фасилитатор 
просит участников обратить внимание на 
упражнения на оборотной стороне текста, 
предлагаемые для самостоятельной рабо-
ты после сессии. Как правило, это несколько 
вопросов, формулируемых фасилитатором в 
свободной форме исходя из темы прогулки. 
В общем виде указания для самостоятель-
ной работы могут быть сформулированы 
следующим образом:

«В удобное время и в комфортном ме-
сте попробуй небольшую самостоятельную 
философскую медитацию. Перечитай фраг-
мент текста спокойно, без напряжения, 
несколько раз, очень медленно, вслух или 
про себя. Читая, старайся прожить каждое 
слово. Повтори такое медленное чтение не-
сколько раз. Услышь, как слова отзывают-
ся они в тебе. Удержи этот миг понимания 
и ощущение самого себя. Посмотри на те 
предложения, словосочетания, слова, кото-
рые были записаны на прошедшей сессии. 
Изменились ли они при самостоятельном 
прочтении или же остались прежними? Под-
умай, как они перекликаются с твоими пред-
ставлениями о себе и жизни? Где ты в этих 
словах? А где в тебе эти слова? Если есть 
желание и возможность, запиши свои мыс-
ли. Возвращение к таким записям поможет 
тебе в глубоком философском путешествии 
к встрече с собой и поиске ответов на самые 
сложные вопросы о самом себе».

Рефлексия проведенной сессии
(для фасилитаторов)

Воспользуемся правилом Сократа: если 
неосмысленная жизнь не стоит быть прожи-
той, то философская прогулка не стоит того, 
чтобы быть проведенной без последующей 
рефлексии.

В качестве искомого результата фило-
софской прогулки необходимо считать про-
цесс достижения подлинности, которая по-
дразумевает соответствие человека самому 
себе. Это подтверждает девиз философских 
прогулок в рамках нашего проекта: «Будь 
собой. Будь с собой». В этом тезисе отра-
жена проблемность бытия современного 
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человека — человек проживает большую 
часть жизни, находясь в обезличенном со-
стоянии, Das Man [11]. Философская про-
гулка ориентируется на смещение фокуса с 
«иметь» на «быть» (Э. Фромм), переход от 
«калькулирующего мышления» к «осмысля-
ющему раздумью» (М. Хайдеггер). Философ-
ская прогулка — это возможность для каж-
дого вырваться из рутины повседневности с 
целью достижения полноты и подлинности 
жизни; это процесс «собирания себя» в еди-
ное целое. Значение и результат каждой фи-
лософской прогулки «доказывается каждым 
конкретным «вот-бытием»» [3].

Рефлексия практического опыта
Философские прогулки, лето 2020 г.

В сентябре 2020 г. участники философ-
ских прогулок приняли участие в аноним-
ном опросе, что позволило провести анализ 
эффективности и доступности метода для 
реализации практик самопознания совре-
менным человеком.

Общее число участников трех фило-
софских прогулок составило 25 человек. 
В опросе приняли участие 14 человек, из 
них мужчин — 4, женщин — 10. Большин-
ство участников относятся к молодежи (до 
30 лет) — 9 человек, 5 человек — старше 
30 лет. Большинство опрошенных (72 %) от-
метило, что участвовали в более чем одной 
прогулке.

На вопрос «Вам была комфортна дли-
тельная прогулка по лесу в быстром тем-
пе?» 13 человек ответили, что продолжи-
тельность и темп прогулки были для них 
оптимальными, один участник отметил, что 
маршрут можно сделать покороче.

На вопрос «Вам были комфортны упраж-
нения на дыхание и расслабление?» 11 че-

ловек ответили, что упражнения были опти-
мальными, 2 человека отметили, что можно 
было бы немного упростить, и 1 человек 
отметил, что упражнения было сложно вы-
полнять. Оговоримся: участникам заранее 
объявляется, что нет никакого принуждения 
к выполнению упражнений: эта часть про-
гулки осуществляется по принципу добро-
вольности с учетом техники безопасности 
и с вниманием к особенностям своего ор-
ганизма.

Одна из наиболее сложных задач про-
гулки для фасилитатора — это создание 
комфортной атмосферы для совместной 
групповой работы, в результате которой 
участники должны проделать индивиду-
альную работу по философской рефлексии. 
Дружеская комфортная атмосфера в группе 
является одним из залогов ее успешности. 
13 из 14 опрошенных на вопрос «Вам была 
комфортна работа в группе с другими участ-
никами?» ответили, что им было комфортно 
(рис. 1). Это говорит о том, что у участни-
ков сложился особый запрос на полилог в 
группе, который обусловлен ориентацией 
на людей со схожими экзистенциальными 
запросами.

Для человека, не имеющего философско-
го образования (у большинства участников 
наших прогулок (85 % опрошенных) знаком-
ство с философией ограничивалось прослу-
шанным в вузе стандартным образователь-
ным курсом по дисциплине «Философия»). 
Глубокая работа с философским текстом 
может вызывать сложности на уровнях по-
нимания и интерпретации. На вопрос «Вам 
было комфортно работать с представлен-
ным на прогулке, в которой вы участвовали, 
фрагментом текста?» 12 из 14 участников вы-
брали ответ «Да, текст был понятен и гармо-
нично отозвался в моих разуме и чувствах». 
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представленным на прогулке, в которой вы участвовали, фрагментом 
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фрагмент». На наш взгляд, вдумчивой работе с текстом способствует не 
только методика медленного чтения, но и предваряющие ее телесно-
ориентированные и медитативные практики, которые позволяют человеку 
сосредоточить внимание на самом себе, своих экзистенциальных 
состояниях и поиске ответов в предлагаемом тексте. 

Для того чтобы проверить наши предположения о состоянии 
участников, мы предложили им множественный выбор в ответах на 
некоторые вопросы. Первый вопрос с множественным выбором «Во время 
медленного чтения Вы – … » предполагал описание состояния 
концентрации участника на тексте, либо на своих мыслях. 8 участников 
отметили, что они в процессе работы с текстом погрузились в свои мысли 
и чувства. Один участник отметил, что погрузился в свои чувства, а 
четверо – в свои мысли. Пятеро опрошенных отметили, что смогли на 
какое-то время отрешиться от окружающей действительности (шума и 
т.п.). Шесть человек отметили, что ощутили единство и гармонию с 
группой во время медленного чтения. Важно отметить, что проблем с 
концентрацией на тексте никто из участников не испытал. Это 
подтвердило наше предположение о том, что сочетание физических и 
духовных упражнений на концентрацию внимания способно создать 
особое состояние, помогающее глубокой работе с философским текстом.  

Рис. 1. Атмосфера групповой работы
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Еще два участника отметили, что «Да, спер-
ва текст показался сложным, но потом я 
понял(а) фрагмент». На наш взгляд, вдумчи-
вой работе с текстом способствует не только 
методика медленного чтения, но и предва-
ряющие ее телесно-ориентированные и ме-
дитативные практики, которые позволяют 
человеку сосредоточить внимание на самом 
себе, своих экзистенциальных состояниях и 
поиске ответов в предлагаемом тексте.

Для того чтобы проверить наши предпо-
ложения о состоянии участников, мы предло-
жили им множественный выбор в ответах на 
некоторые вопросы. Первый вопрос с мно-
жественным выбором «Во время медленного 
чтения Вы — … » предполагал описание со-
стояния концентрации участника на тексте, 
либо на своих мыслях. 8 участников отме-
тили, что они в процессе работы с текстом 
погрузились в свои мысли и чувства. Один 
участник отметил, что погрузился в свои 
чувства, а четверо — в свои мысли. Пятеро 
опрошенных отметили, что смогли на какое-
то время отрешиться от окружающей дейст-
вительности (шума и т. п.). Шесть человек от-
метили, что ощутили единство и гармонию с 
группой во время медленного чтения. Важно 
отметить, что проблем с концентрацией на 
тексте никто из участников не испытал. Это 
подтвердило наше предположение о том, что 
сочетание физических и духовных упражне-
ний на концентрацию внимания способно 
создать особое состояние, помогающее глу-
бокой работе с философским текстом.

Второй вопрос с множественным выбо-
ром «Во время медленного чтения Вы — …» 
предполагал описание экзистенциального 
опыта, сложившегося во время чтения. 
Большинство опрошенных — 9 участни-
ков  — отметили, что смогли задать себе 
смысложизненные вопросы. 4 участников 
отметили, что «уловили некий просвет бы-
тия». На наш взгляд, идея «просвета» явля-
ется наиболее ярким отражением глубокой 
и осознанной работы с философским текс-
том. 3 участника отметили, что «смогли ощу-
тить свою глубину», «почувствовали свою 
целостность», «отразили свое присутствие 
здесь и сейчас», «смогли представить или 
сформулировать смысложизненные ориен-
тиры». Стоит отметить, что 1 из участников 
зафиксировал, что «ничего не почувство-
вал». Никто из опрошенных не упомянул, 
что ощущал страх, одиночество или другие 
негативные чувства и эмоции. Это подтвер-
ждает наше предположение о том, что усло-
вия философской прогулки создают особую, 
благоприятную возможность для экзистиро-
вания.

Третий вопрос с множественным выбо-
ром «Во время работы со смыслами Вы — …» 
предполагал описание впечатлений от 
групповой работы с философским текстом. 
6 участников отметили, что «ощутили гармо-
нию и единство с группой, со словами и мы-
слями других участников». Еще 6 участников 
выбрали, что «смогли сформулировать ответ 
на сложный и проблемный для вас вопрос и 
ответить на него вслух». 6 опрошенных обо-
значили, что «смогли сформулировать ответ 
на сложный и проблемный для вас вопрос 
и ответить на него у себя в голове или на 
листе с текстом». 4 человека «смогли сфор-
мулировать сложный и проблемный для вас 
вопрос и задать его всем участникам. 1 из 
участников отметил, что «ничего не почув-
ствовал». Никто из опрошенных не отметил, 
что «не смог сформулировать свои мысли». 
Это подтверждает наше предположение, 
что условия философской прогулки созда-
ют особую, благоприятную возможность для 
сочетания рационального осмысления с эк-
зистенциальными переживаниями.

В ответах участников на вопрос «Завер-
шение прогулки Вам показалось … » 6 чело-
век отметили, что завершение прогулки ока-
залось «оптимальным, я сохранил(а) свои 
вопросы, свои ответы и ответы других участ-
ников». 4 выбрали ответ, что «оптимальным, 
я сохранил(а) свои вопросы и ответы». 2 
человека подчеркнули, что им завершение 
показалось «недостаточным, хотелось бы 
подведения итогов ведущим». И один участ-
ник отметил, что «дома я продолжу работу 
над осмыслением темы прогулки». Никто не 
выбрал вариант, что завершение прогулки 
показалось «недостаточным, я не успел(а) 
сказать все, что хотелось».

Самостоятельная работа участников 
после сессии представлена на рис. 2. Боль-
шинство отметило, что им было интересно 
вернуться мысленно к теме, тексту, своим во-
просам и ответам, чтобы вспомнить, что они 
чувствовали и думали во время прогулки.

10 из 14 участников на вопрос «Вы хо-
тели бы посетить Философскую прогулку 
еще раз?» ответили «Да, с удовольствием»; 
4 участника ответили «да, возможно».

Важным, на наш взгляд, является сопо-
ставление ответов участников на вопросы 
анкеты с их развернутой рефлексией про-
гулок, представленных в отзывах в свобод-
ной форме. К сожалению, формат статьи не 
позволяет привести полные тексты отзывов 
всех участников.

Участница Д. (посетила одну из трех про-
гулок цикла) прямо акцентирует важность 
наличия дружественной и комфортной ат-
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мосферы в группе, которая способствует 
рефлексивной работе как с самим с собой, 
так и другими. По ее словам, прогулка пред-
ставляет собой редкое для современного 
человека удовольствие не только «прогу-
ляться в приятной компании, погрузиться в 
себя, слушать окружающих», но и при этом 
«сформулировать свои вопросы и потребно-
сти, произнести их вслух и услышать дру-
гих». Обратим внимание именно работу с 
другими участниками: «(для того) чтобы 
ответить самому себе, сначала нужно услы-
шать ответ снаружи, а уже потом внутри 
(себя)». В отзыве участницы В. (посетила две 
из трех прогулок цикла) также отмечена 
«атмосфера дружеского общения, где другой 
человек ощущался как соприсутствующий, 
заинтересованный в совместном решении 
поднимаемых мировоззренческих проблем». 
Мы предполагали, что полилог как возмож-
ность размышления вслух в комфортной 
обстановке способствует активизации реф-
лексии участников и их последующей рабо-
ты со своим экзистенциальным опытом. От-
зывы участников позволяют нам говорить о 
высокой вероятности нашей гипотезы.

Говоря о пережитом участниками экзи-
стенциальном опыте, стоит привести отзыв 
участницы И. (посетила две из трех прогу-
лок цикла): «В процессе медитативного по-
гружения в слова, открывалось множество 
смыслов, оставляя после себя ответы на 
внутренние запросы. После практики, я пре-
бывала в мистическом восхищении от про-
цесса и результата, мысленно возвращаясь 
в текст и наше обсуждение». Переживание 
и рефлексия фрагмента философского текста 
во время прогулки стали для нее основой 
дальнейшей самостоятельной работы с соб-
ственными смысложизненными вопросами.

Впрочем, не стоит умалять значение фи-
лософской прогулки как особого интеллекту-
ального удовольствия в духе эпикуреизма, 
которое может прочувствовать человек с со-
ответствующим духовным запросом и куль-
турным багажом. По словам участника А. 
(посетил три из трех прогулок цикла): «Мне 
как взрослому, сформированному человеку сие 
мероприятие интересно именно как общение 
с умными или стремящимися стать таковы-
ми людьми. Ведь умных зачастую приходится 
искать. Получается интересная тематиче-
ская встреча». Философия призвана научить 
человека мыслить и философская прогулка 
может продемонстрировать, что это может 
быть не только полезно в повседневной 
жизни, но и приятно.

На основании опроса и отзывов участни-
ков можно заключить, что философская про-
гулка есть способ знакомства с философией 
как особым видом духовной деятельности, 
доступный широкому круга лиц, не имею-
щих специальной подготовки в области со-
циально-гуманитарного знания.

Вместо заключения

Философская прогулка имеет глубокие 
корни в философской традиции, которые 
появились в античности. Сегодня, в эпоху 
глобальных вызовов и всеобщей тревожно-
сти перед лицом будущего, прогулка может 
и должна быть актуализирована в связи с 
запросом современного человека на доступ-
ную возможность для подлинного и глубо-
кого знакомства с самим собой.

Мы определяем философскую прогулку 
как метод философской практики, пред-
ставляющий синтез духовных, интеллек-
туальных и физических упражнений; это 
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10 из 14 участников на вопрос «Вы хотели бы посетить 

Философскую прогулку еще раз?» ответили «Да, с удовольствием»; 4 
участника ответили «да, возможно».  

Важным, на наш взгляд, является сопоставление ответов участников 
на вопросы анкеты с их развернутой рефлексией прогулок, 
представленных в отзывах в свободной форме. К сожалению, формат 
статьи не позволяет привести полные тексты отзывов всех участников. 

Участница Д. (посетила одну из трех прогулок цикла) прямо 
акцентирует важность наличия дружественной и комфортной атмосферы в 
группе, которая способствует рефлексивной работе как с самим с собой, 
так и другими. По ее словам, прогулка представляет собой редкое для 
современного человека удовольствие не только «прогуляться в приятной 
компании, погрузиться в себя, слушать окружающих», но и при этом 
«сформулировать свои вопросы и потребности, произнести их вслух и 
услышать других». Обратим внимание именно работу с другими 
участниками: «(для того) чтобы ответить самому себе, сначала нужно 
услышать ответ снаружи, а уже потом внутри (себя)». В отзыве 
участницы В. (посетила две из трех прогулок цикла) также отмечена 
«атмосфера дружеского общения, где другой человек ощущался как 
соприсутствующий, заинтересованный в совместном решении 
поднимаемых мировоззренческих проблем». Мы предполагали, что 
полилог как возможность размышления вслух в комфортной обстановке 
способствует активизации рефлексии участников и их последующей 
работы со своим экзистенциальным опытом. Отзывы участников 
позволяют нам говорить о высокой вероятности нашей гипотезы.  

Говоря о пережитом участниками экзистенциальном опыте, стоит 
привести отзыв участницы И. (посетила две из трех прогулок цикла): «В 
процессе медитативного погружения в слова, открывалось множество 

Рис. 2. Работа с собой после выхода из прогулки



76 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (86) 2020

КУЛЬТУРА

форма практики, направленная на стиму-
ляцию рефлексии человека посредством 
диалога и полилога, духовного резониро-
вания с членами группы. Стоит отметить, 
что на практике реализация прогулки 
определяется конкретными условиями от 
фасилитатора и состава группы до клима-
тических условий региона. В своем опыте 
мы выделили восемь этапов прогулки, но 
можем сделать заключение о том, что обя-
зательную совокупность элементов про-
гулки составляют тщательная подготовка 
фасилитатором фрагмента текста, в зави-
симости от актуального духовного запроса 
предполагаемых участников, непосредст-
венно сама прогулка, включающая в себя 
совокупность непосредственно движения 
по выбранному маршруту с философской 
рефлексивной работой с текстом и упраж-
нениями на концентрацию внимания опре-
деление состава участников, самостоятель-
ная работа участников по дальнейшему 
осмыслению темы.

Проведенные нами прогулки и анали-
тика их эффективности отражают актуаль-
ность философской прогулки как своео-
бразного места, в котором современный 
человек может в спокойной и комфортной 
атмосфере встретиться с собой, благодаря 
концентрации над текстом и достижения 
единения с ним, отчасти с группой, отве-
тить на волнующие его смысложизненные 
вопросы. Несомненно, философская про-
гулка как метод философской практики 
требует дальнейшего концептуального 
осмысления в теоретической плоскости и 
совершенствования плана практического, 
которое возможно только при системати-
ческой практической работе группы живых 
участников.

___________________
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Annotation
Introduction. In the history of philosophy we find a 

lot of philosophical practices that can be imple-
mented in the university environment for students 

and outside the university for a wide audience. The 
Philosophical Walk is one of such practices. During 
a walk philosophy can become truly humane, turn 

to a person, his world, and everyday life.
The purpose of the study is to comprehend the 

potential of a philosophical walk as a way of philo-
sophical practice, a format of a modern person’s

self-knowledge and the implementation of self-care, 
available to a wide range of people without special 
philosophical education.Methods The research is 
based on the comparative historical method, the 
method of interpreting the texts of philosophi-
cal primary sources and the systematic approach. 
The study presents and analyzes an experiment 
in the context of which residents of a large city go 
on a philosophical walk in order to take care of 
themselves.
Scientific novelty of the research. In theoretical 
terms, philosophical walk is conceptualized. In prac-
tical terms, the analysis of the effectiveness of a 
philosophical walk as a way of a large city resident’s 
self-care is carried out.
Results. A philosophical walk is a form of group 
philosophical practice, in the context of which the 
participants become guided (literally and figura-
tively,) by the facilitator. In the summer of 2020, the 
authors of the article organized a series of walks, 
each of which was attended by 8 to 12 people who 
had not have direct contact with philosophy in their 
everyday life, in the educational and professional 
spheres. In September 2020, the participants of 
the walks were offered a questionnaire consist-
ing of closed and open questions. According to 
the respondents’ answers, a general picture of the 
effectiveness of a philosophical walk as a form of 
self-care for a modern metropolis resident was 
drawn.
Conclusions. We understand the philosophical 
walk as a kind of “place”, a space of calm and har-
mony for a person of the XXI century. A resident of 
a big city lives in constant noise. The events of 2020 
have increased the noise and accompanying stress. 
A philosophical walk, in turn, within the bounda-
ries of the same city creates an atmosphere for a 
person to meet with himself. With the help of an 
external plan (forest environment, clean air, sounds 
of nature) and a philosophical plan (concentration 
over the text, dialogue with a philosopher and a 
group), the meeting participant can formulate the 
life-meaning questions that concern him and start 
looking for answers.

Key concepts:
philosophy,
philosophical walk,
philosophical practice,
philosophical education,
philosophizing.
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Аннотация
В статье автор анализирует условия сущест-

вования субъекта в постинформационном 
обществе, которые приводят к формированию 

нового стиля мышления у молодого поколения, 
функционирующего за пределами текстоцент-

рической парадигмы. Автор поднимает актуаль-
ную проблему системы образования, поскольку 
нельзя построить успешный процесс обучения, 

не отвечая запросам времени, не учитывая осо-
бенности восприятия мира 

современными людьми. 
В молодежной среде давно преобладает экран-

ный (клиповый) стиль мышления, который в 
процессе познания опирается на визуальные 

образы. В ходе исследования автор приходит к 
мысли, что, отвечая новому стилю мышления, 
необходимо стремиться к сочетанию методов 

работы с линейным текстом и визуальными 
источниками информации, к которым так вос-

приимчив современный человек. Такое гармо-
ничное сочетание обеспечивает комикс, обла-

дающий богатым дидактическим потенциалом. 
В статье описываются положительные стороны 

применения комикса в образовательном про-
цессе и рассматривается пример использования 

комикса на занятиях по философии.

Ключевые понятия:
информация,

текстоцентрическая культура,
клиповое мышление,

экранная культура,
визуальные образы,

комикс.

Современный человек живет в эпоху 
массового потребления информации, кото-
рая имеет фрагментарный и избыточный 
характер. Если раньше у субъекта было 
достаточно времени на ее переработку, то 
теперь постоянное приращение информа-
ции приводит к тому, что субъект вынужден 
ее быстро принимать и передавать ограни-
ченными порциями — «квантами», в отрыве 
от общего контекста. В условиях дефицита 
времени информация воспроизводится опе-
ративно и шаблонно.

В постинформационном обществе чело-
веку приходится развивать умение быстро 
реагировать и переключать внимание с 
одного источника информации на другой, 
чтобы быть не на периферии, а в центре 
событий. Однако насыщенность среды ин-
формацией затрудняет процесс ее глубокого 
осмысления. Минуя стадию знаний, инфор-
мация, получаемая субъектом, тут же транс-
лируется, не осваиваясь его когнитивной 
структурой.

Большое количество информации, ее об-
щедоступность приводят к формированию 
у молодого поколения нового стиля мыш-
ления. Если раньше человек основную ин-
формацию получал через линейный текст, 
то теперь он не столько мыслит через текст, 
сколько через визуальные образы. Это 
усложняет усвоение прошлого опыта куль-
туры, центрированной на тексте, которая 
господствовала со времен позднего сред-
невековья и продолжает воспроизводиться 
системой образования.

Система образования отстает от темпа 
развития общества, не отвечая требовани-
ям жизни. Она пытается не замечать, что 
на мышление молодого человека влияет 
множество внешних факторов — Интернет, 
сетевые коммуникации, компьютерные 
игры, мобильные данные. Данные факторы 
невозможно подвергнуть контролю. В моло-
дежной среде преобладает экранный стиль 
мышления, который находит широкое при-
менение в глобальной сети. Что представ-
ляет собой этот стиль мышления?

Если люди текстовой культуры много 
информации получали в результате чтения 
книг, у них был хорошие объем памяти и 
высокая концентрация внимания, то люди 
экранной культуры существенно отличаются 
от них. Им сложно сосредотачивать внима-
ние на чем-то одном, последовательно из-
лагать свои мысли, рассуждая на одну тему, 
не меняя содержание разговора, трудно 
воспринимать гомогенную информацию, 
длительно взаимодействовать с одними и 
теми же людьми.
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Люди экранной культуры привыкли од-
новременно решать несколько задач. Они 
умеют быстро переключатся, отвечая на 
«вызовы» внешней среды, однако у них от-
сутствует умение длительно фокусировать 
внимание на чем-то одном. Они предпочи-
тают получать информацию не через текст, 
а через многообразные визуальные источ-
ники: изображения, фото, видео, мемы и др. 
Эта особенность выстраивать мышление 
на основе визуальных образов или сжатых 
текстовых фрагментов получила название 
клипового мышления.

Клиповое мышление — это условное 
мышление, которое позволяет человеку об-
рабатывать контент фиксированной длины, 
а не семиотические структуры произволь-
ной сложности [4]. В клиповом мышлении 
визуальные символы довлеют над логикой 
текста. Данный тип мышления позволяет 
быстро переключать внимание с одного 
смыслового фрагмента на другой, но оно 
мешает длительному восприятию линейной 
последовательности текста. При формиро-
вании клипового мышления идет развитие 
одних когнитивных операций наряду с дру-
гими. Освоение же линейного текста требу-
ет умения сосредотачивать внимание на од-
ном предмете. Однако в современном мире 
важно и другое умение — быстро переклю-
чаться на новый источник информации, 
другую задачу или ситуацию. Как умение 
концентрироваться (работать с текстом), 
так и умение быстро приключать внима-
ние (получать новую информацию) одина-
ково необходимы современному человеку, 
но они могут находиться в конфликте. Хотя 
они могут быть комплементарными. Ведь 
быстрота, реактивность мышления нередко 
развивается за счет сосредоточенности, так-
же как умение переключаться совершенст-
вуется за счет умения быстро углубляться в 
суть предмета. Быстрота мышления — это 
необходимая способность для современных 
условий среды, насыщенной информацией. 
Если бороться с этой естественным образом 
выработанной способностью клипового 
мышления, то разрыв между школой, вузом 
и стилем жизни современной реальности 
еще более углубится.

Клиповое мышление появилось как 
ответ на изменения среды, ответ на тре-
бование повышения скорости обработки 
информации, умения отбирать важное, от-
секая лишнее. Этот стиль мышления был 
необходим для защиты интеллекта от ин-
формационной перегрузки. Тем не менее 
многие педагоги отмечают, что клиповое 
мышление приводит к языковому минима-

лизму и бедности речи. У молодого поко-
ления наблюдаются некоторые трудности 
в осуществление таких операции, как ана-
лиз, синтез, сравнение, проведение анало-
гий. Это приводит к более поверхностному, 
некритичному способу познания [5, с. 26].

Конечно, любая «борьба» с клиповым 
мышлением обречена на неудачу, посколь-
ку его появление является необходимым 
этапом эволюции мышления. Американский 
психолог Л. Розен, описывая интернет-поко-
ление, отмечает, что оно имеет возросшую 
способность к «многозадачности». Дети это-
го поколения могут одновременно слушать 
музыку, общаться с друзьями в чате, бро-
дить по сети, редактировать фотографии, 
делать уроки. Однако реализации этой спо-
собности приводит к рассеянному внима-
нию, гиперактивности [8, p. 228]. Молодому 
поколению сложно читать линейный текст, 
они его и не читают в традиционном пони-
мании. Они горизонтально «пробегают» по 
заголовкам, абзацам и целым страницам в 
поисках быстрой и легкой«добычи» [4]. Че-
ловеку трудно сосредоточиться на усвоении 
и переработке одной информации, посколь-
ку он живет на пересечении разных инфор-
мационных потоков. Это похоже на то, как 
телезритель «перескакивает» с канала на 
канал, наблюдая несвязанные друг с другом 
обрывки информации или как пользовате-
ли сети листают новостную ленту. Появился 
даже термин для обозначения данного фе-
номена — «зеппинг».

Сформировалась особая культура состав-
ления постов, которые должны включать ог-
раниченное количество знаков, содержать 
визуальную и аудиальную информацию, 
иначе посты останутся без просмотров. Так 
составленный пост легко охватывается од-
ним взглядом. Его восприятие не требует 
больших усилий.

В сети часто обычный текст заменяется 
картинками, которые проще воспринимать. 
Эта особенность хорошо прослеживается 
в социальных сетях ВКонтакт, Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest. В них пользо-
ватели создают тематические коллекции 
изображений, которые сопровождаются 
максимально короткими надписями, иног-
да заменяемые стикерами, междометиями. 
Визуальная информация преобладает над 
текстовой. Растворяясь в ней, современный 
человек превращается в напряженный, все 
приемлющий, на все направленный Взгляд, 
распахнутый навстречу новым изображе-
ниям и видеоопыту [1, с. 65]. Реальность 
воспринимается субъектом как серия, сме-
няющих друг друга картинок. Современный 
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человек как будто бы вернулся к мифологи-
ческому сознанию дописьменного общест-
ва, в котором с помощью виртуальных обра-
зов передается то, что раньше в текстовой 
культуре передавалось вербальными сред-
ствами [6, с. 225]. Поскольку визуальные 
образы быстрее воспринимаются, лучше 
запоминаются и вызывают у современного 
человека меньше усталости, несмотря на их 
изобилие [6, с. 213].

В процессе обучения линейный текст 
и визуальные источники информации, к 
которым восприимчив современный чело-
век, должны сочетаться друг с другом. При 
составлении дидактического материала 
предпочтительно использовать как образ-
ные, так и вербальные средства обучения. 
Ф. И. Гиренок отмечает, что это не представ-
ляет большой проблемы, поскольку любые 
теории можно упаковать в наглядные обра-
зы, вербальные картинки. Визуализации 
поддаются тексты, в которых присутствуют 
сюжеты, они могут быть инсценированы 
или экранизированы [3, с. 4]. Однако как 
быть с философскими текстами, которые не 
имеют сюжетов, в силу их абстрактности. 
Можно ли их представить в виде визуально-
го ряда, картинок, схем, сделав философские 
концепции более понятными и доступными 
для современного человека? На наш взгляд, 
с этой задачей справляется комикс, который 
давно занимает важное место в процессе 
образования. Рассмотрим его дидактиче-
ский потенциал.

Дидактический потенциал комикса
как визуального метода познания

Как уже отмечалось, современная куль-
тура является экранной, поэтому учебный 
процесс нельзя строить исходя из пред-
ставлений людей прошлого, которые жили 
в рамках парадигмы текста. Учебный про-
цесс должен учитывать запросы настоящего 
времени, строиться исходя из особенностей 
восприятия мира молодым поколением. 
В современной культуре преобладают визу-
альные образы передачи информации, так 
как в условиях переизбытка информации 
человеку сложно ее усвоить в большом объ-
еме. На смену текстовым документам стали 
приходить источники с большим количест-
вом графических образов в виде объясни-
тельных схем, изображений, интеллект-карт, 
графических повествований, выполненных 
в жанре комиксов. Человек, экранной куль-
туры предпочитает не читать и слушать, а 
смотреть. Воплощением основных прин-
ципов экранной культуры является комикс, 

который представляет собой сменяющиеся 
сюжетные картинки, напоминающие оста-
новившиеся кадры фильма.

Комиксы (от англ. comic — смешной, 
весёлый) — это графические истории, ко-
торые отражают единство повествования 
и визуального действия. Комиксы всегда 
имеют сюжетную линию, которая представ-
лена последовательной логической связью 
между эпизодами (кадрами, отдельными 
картинками). Логическая связь объединяет 
одно событие или одну проблему. Комикс 
может содержать в себе текстовую информа-
цию, но может быть немым изображением 
сюжета без текста. Яркими примерами «не-
мых комиксов» являются работы журналиста 
Х. Бидструпа, который рисовал комиксы (ка-
рикатуры) на бытовые, политические, эко-
номические темы. Как правило, в комиксе 
текстовая информация занимает не более 
20—30 %, а остальное — визуальная инфор-
мация, представленная рисунками, знаками, 
символами, мемами, смарт-объектами и ин-
теллект-картами.

Несмотря на то что слово «комикс» пере-
водится как «смешной», этот жанр не всег-
да бывает комичным, ироничным. Комиксы 
могут быть драматическими, трагическими 
или просто поднимать серьезные мировоз-
зренческие проблемы, например, вопросы 
жизни и смерти, свободы и предопределен-
ности и т. д.

Комиксы имеют давнюю историю, уходя-
щую своими корнями в XVI—XVII вв. В это 
время в Европе были широко распростране-
ны сюжетные картинки, отражающие жизнь 
святых. Они выставлялись на продажу для 
простых людей, не обученных грамоте. Их 
основное предназначение было приобщить 
людей к религиозной культуре. Они исполь-
зовались в просветительских целях. В рус-
ской культуре также присутствовала богатая 
традиция применять иллюстративные ряды 
вместе с повествованием. Иконы средне-
вековых мастеров, описывающие жизнь 
святых, являются одновременно видом жи-
вописи и литературным произведением, 
поскольку они несут в себе большую пове-
ствовательную нагрузку. Первая книга на-
рисованных историй была создана в 1827 г. 
Р. Тёпфером. Она имела название «Histoire 
de Mr. Vieux Bois». В книге были представ-
лены короткие юмористические истории о 
мужчине и его возлюбленной. Каждая исто-
рия была разбита на кадры (сцены). Ниже 
кадров делались подписи, объясняющие 
картинки. Героями историй были одни и 
те же лица, но истории не имели общей 
сюжетной линии [7, p. 9]. Однако впервые 
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рисованный рассказ получил название ко-
микса в 1896 году, когда была опубликована 
серия комиксов «Жёлтое дитя» Р. Аутколта на 
страницах газеты «New York World». Среди 
современных художников, рисующих комик-
сы, наиболее известны такие, как Д. Сакко, 
М. Борс, Т. Ролл, Д. Холидей, А. А. Трушкин, 
А. Снегирёв и А. Аёшин.

Несмотря на то, что комиксы восприни-
маются как вид развлечения, они получили 
широкое распространение в сфере образо-
вания. В Америке, Европе комиксы давно 
стали эффективным инструментом обуче-
ния, облегчающим труд педагога. Обра-
зовательный потенциал комикса впервые 
стал применяться в учебных учреждениях 
США еще в  1930-е  годы. В это время ко-
миксы издавались американскими компа-
ниями Marvel и DC Comics. По подсчётам с 
1935 по 1944 г. в США были изданы более 
ста публикаций, в которых описывалось, как 
можно использовать комиксы для обучения 
детей [9]. Сейчас в США даже существуют 
специальные проекты интеграции комиксов 
в школьную программу. Например, проект 
под названием «The Comic Book Project». 
В рамках этих проектов публикуются обра-
зовательные комиксы, нарисованные сами-
ми детьми.

Комикс как дидактический инструмент 
обеспечивает лучшее понимание и запо-
минание теоретического материала, по-
скольку в нем субъект получает информа-
цию отдельными фрагментами в наглядной 
форме, что соответствует особенностям вос-
приятия современного человека. Разбивка 
информации на кадры позволяет расстав-
лять необходимые акценты в обозначен-
ной проблематике, фокусировать внимание 
на определенных идеях, событиях или явле-
ниях, лучше понимать их содержание.

Комикс помогает решить проблему моти-
вации, поскольку он ориентирован на инте-
рес читателя, обращаясь непосредственно к 
его восприятию, в отличие от академичного 
теста, лишенного визуального разнообра-
зия. Информация в комиксе эмоционально 
окрашена, она затрагивает чувства читателя, 
апеллирует к его опыту. Зачастую в комиксе 
воспроизводятся жизненные ситуации, об-
ращение к которым помогает приблизить 
обучение к миру повседневности. Как пра-
вило, обучающийся понимает смысл учеб-
ной деятельности тогда, когда он видит, как 
приобретенные знания можно применять в 
жизни. Эту связь теории с жизнью раскры-

вает комикс. Перечисленные особенности 
комикса оказывают положительный эффект 
при усвоении теоретического материала.

Использование комикса
как инструмента
образовательного процесса

В исследовании дидактического потенци-
ала комикса мы исходили из мысли, что ко-
микс может помочь в понимании, интерпре-
тации не только сюжетных, но и абстрактных 
текстов, например, философских. Перед сту-
дентами университета была поставлена зада-
ча: составить комикс, используя два отрыв-
ка из произведений философов. Фрагменты 
текста были подобраны, исходя из предыду-
щих занятий, на котором обучающиеся по-
знакомились с основными направлениями 
философии: идеализмом, материализмом, ду-
ализмом и философией тождества. Студенты 
академической группы объединились в пять 
микрогрупп. Каждая микрогруппа получала 
соответствующие фрагменты из философских 
произведений (см. таблицу).

Студентам предлагается поработать с 
текстом для составления комикса, кото-
рый объединял бы в себе идеи философов. 
Комикс должен состоять не менее чем из 
4 кадров. Работа с текстом осуществляется 
по следующему плану:

1. Чтение фрагментов из философских 
произведений.

2. Обнаружение связи текста с «основ-
ным вопросом философии».

3. Определение проблематики, подни-
маемой в тексте.

4. Выделение главных мыслей (идей) 
философов, в соответствии с ранее 
установленной проблематикой.

5. Сравнение мировоззрений филосо-
фов. Определение сходств и разли-
чий.

6. Продумывание сюжетной линии ко-
микса, которая бы отражала главные 
идеи двух философских текстов.

7. Определение главных героев комик-
са.

8. Составление диалога главных героев 
(формулировка реплик).

9. Визуальное воплощение комикса.
10. Презентация комиксов с воспроизве-

дением основных идей мыслителей.
Ниже выборочно представлены комик-

сы, составленные студентами разных акаде-
мических групп (рис. 1—4).
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Проблематика философских текстов
Номер 

микрогруппы Философские тексты (фрагменты) Проблематика

1
Ламетри Ж.О. Человек-машина.
Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундамен-
тальной теории

Проблема соотношения сознания 
и тела

2 Платон. Федр.
Тит Лукреций Кар. О природе вещей

Проблема смерти и бессмертия

3
Декарт Р. Рассуждение о методе.
Притча Чжуан-Цзы «Бабочка»

Проблема реальной и виртуальной 
форм бытия (на примере сна). Про-
блема «Я»

4
Декарт Р. Рассуждение о методе.
Дидро Д.Разговор Д’Аламбера с Дидро

Проблема развития.
Проблема «видовой дискримина-
ции»

5
Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской фи-
лософии права
Фейербах Л. Сущность христианства

Проблема возникновения религии.
Нравственные дилеммы

Ниже выборочно представлены комиксы, составленные студентами 
разных академических групп.  

 
 
 
 

Рис. 1.Комикс «Человек-машина» 
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Пояснение к комиксу
«Человек-машина»

Комикс создан с опорой на тексты: Чал-
мерса Д. «Осознающий ум», Ламетри Ж. 
«Человек-машина». В комиксе описывается 
драматическая история девушки, которая 
попала в аварию, стала человеком с огра-
ниченными возможностями. Ее отец был ве-
дущим специалистом по киберпротезирова-
нию и робототехником с мировым именем. 
Он смог создать для дочери совершенные 
протезы. Дочь подросла и стала мечтать о 
любви, но не могла себе найти человека для 
построения отношений и создания семьи. 
Тогда отец решил создать для нее робота, 
который был бы запрограммирован на про-
явление человеческих чувств заботы и люб-
ви. Дочь влюбляется в созданного для нее 
робота, но ее все чаще тревожит мысль, что 
робот симулирует чувства, на самом деле их 
не испытывая. Она просит отца считать и 
скопировать информацию о любви и чело-
веческих отношениях с ее головного мозга 
и перенести ее в искусственный интеллект. 
Однако в ходе операции дочь погибает. 
Отец, несмотря на тяжелую потерю, решает 
довести до конца, в надежде, что какая-то 

часть дочери оживет в роботе. Однако то 
что в современной науке называется «ква-
лиа» при переносе на другой материальный 
носитель просуществовало несколько минут 
и пропало. Робот на краткий миг почувство-
вал себя человеком, осознав боль потери, 
но затем снова стал роботом. Отец продол-
жил искать связь между телом и психикой 
(сознанием), но пока не продвинулся в своих 
исследованиях. Он все больше склоняется к 
мысли, что сознание нематериально, но свя-
зано с физическими объектами (мозгом, ИИ) 
фундаментальными психофизическими за-
конами, которые он еще не понял до конца.

Пояснение к комиксу «Что есть Бог»

Комикс составлен по фрагментам из про-
изведений Фейербаха Л. «Сущность христи-
анства» и Маркса К., Энгельса Ф. «К критике 
гегелевской философии права». В комиксе 
обыгрывается идея, что Бог есть проекция 
самых прекрасных человеческих качеств. 
Если бы птицы и рыбы могли думать и го-
ворить, были одарены абстрактным мыш-
лениям, то у них были свои Боги, которые 
имели бы схожие с ними облики, обладали 
бы предпочтительными для них качествами.

Рис. 2 Что есть Бог?
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Рис. 3. Религия есть опиум или любовь? 



85

КУЛЬТУРА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (86) 2020

Пояснение к комиксу
«Религия есть опиум или любовь»

Комикс составлен по фрагментам из про-
изведений Фейербаха Л. «Сущность христи-
анства» и Маркса К., Энгельса Ф. «К критике 
гегелевской философии права». В комиксе 
расширяется понятие «Бога», которое мы-
слится не как внешняя духовная субстан-
ция, как проявление высшей духовности, 
на которую способен человек. Она прояв-
ляется через любовь к ближнему. Студенты 
отметили, что в таком контексте религия не 
может быть «опиумом для народа», которая 
одурманивает разум и приводит к пассивно-
сти и бездействию. Любовь требует высокой 
духовной активности, истинно любящий че-
ловек разумен, поскольку он несет людям 
добро и делает мир лучше.

Пояснение к комиксу «Что реально?»

Комикс составлен по фрагментам из про-
изведений Декарта Р. «Рассуждение о мето-
де» и Чжуан-Цзы «Бабочка». В комиксе под-
нимается проблема определения реальности. 
Студенты на примере сложности отделения 
сна от бодрствования приходит к мысли о том, 

что сновидец мало, что может знать о себе и 
мире. Может оказаться, что его представле-
ния являются иллюзорными. Однако с другой 
стороны данные представления, возможно и 
иллюзорные, создаются мышлением. Мышле-
ние осуществляется тем, кто существует, при-
сутствует в мире. Следовательно, есть тот, кто 
мыслит и существует на самом деле. Это и есть 
подлинная и несомненная реальность.

Анализируя проделанную работу, мож-
но отметить следующие моменты. Студен-
ты охотно откликаются на предложение 
создать комикс, проявляют живой интерес 
к визуальным видам искусства. Сама поста-
новка задачи в виде составления комикса 
на мировоззренческую тему вызывает у сту-
дентов положительные эмоции, повышает 
их настроенность на познание.

Комикс помогает лучше понять мировоз-
зренческие взгляды философов. Создавая 
комикс, обучающиеся учатся работать с тек-
стом, оттачивают навыки анализа и синтеза 
(обобщения). Они учатся выделять главные 
мысли, определять сходства и различия, 
сравнивая мировоззренческие установки 
мыслителей.

При составлении комикса студенты стре-
мятся понять суть философской проблемы, 
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их мышление направлено на самостоятель-
ный поиск идей, которые можно было бы во-
плотить в визуальных образах. Воплощение 
идей философов в виде комикса предполага-
ет применение логического инструментария, 
так как студенты вынуждены подбирать ар-
гументы для отражения философской пози-
ции мыслителя. Таким образом, составление 
комиксов способствует развитию не только 
воображения и креативности, но и понятий-
ного логического мышления. Замечено, что 
комикс помогает лучше запоминать фило-
софские концепции, то есть комикс может 
служить опорой для воспроизведения ос-
новных идей мыслителей по памяти. Дан-
ный метод делает процесс обучения более 
осмысленным и результативным.

Естественно, как и у любого метода об-
учения у комикса имеются свои недостатки. 
Необходимо использовать положительную 
составляющую комикса в образовательных 
целях, имея в виду такие его слабые стороны, 
как слишком сжатая форма подачи инфор-
мации. Для создания сюжетной истории в 
визуальной форме текст сильно упрощается 
и лишается некоторых тонких внутренних 
смыслов. Конечно, знакомство студентов с 
философскими произведениями нельзя про-

сто свести к рассмотрению серии картинок, 
но для передачи отдельных идей и концеп-
тов, сути проблем, это вполне приемлемо. 
Использование комикса в методических це-
лях служит приемом, способствующим при-
общению обучающегося к первоисточнику, к 
книге, к критическому осмыслению философ-
ских концепций. Умение создавать комиксы 
свидетельствует о том, что человек может 
свободно переходить от визуального ряда к 
понятийному и наоборот, применяя однов-
ременно логическое и образное мышление.

Заключение

В современном мире большое количе-
ство информации передается с помощью 
визуальных средств. Несмотря на консерва-
тивность некоторых моделей образования, 
со временем образование будет переориен-
тировано на использование большого ко-
личества визуальных источников информа-
ции, что, конечно, не вытеснит вербальные 
средства обучения, поскольку в образова-
тельных практиках слово занимает приори-
тетное место [2, с. 94].

Одной из важнейших задач современ-
ного образования является умение научить 
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студента (школьника) работать с разными 
источниками информации, одним из ко-
торых может быть визуальное воплоще-
ние философского текста в виде комикса. 
Образовательный комикс может служить 
эффективным инструментом  получения 
новых знаний и углубления уже существу-
ющих. Комиксы в сжатой символической 
форме способны передавать сложные идеи 
и абстрактные представления, кроме того, 
они — отлично мотивируют познаватель-
ную деятельность, пробуждают интерес к 
актуальным философским проблемам.

___________________
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Abstract
In the article, the author analyzes the conditions for 
a subject’s existence in the post-informational so-
ciety, which lead to forming a new style of thinking 
in the younger generation, functioning outside the 
textocentric paradigm. The author raises the actual 
problem of the education system, since it is impos-
sible to build a successful learning process without 
meeting the demands of the time, without taking 
into account the peculiarities of perceiving the 
world by modern people. In the youth environment, 
the screen (clip) style of thinking has long prevailed, 
which in the process of cognition is based on visual 
images. In the course of the study, the author 
comes to the conclusion that, responding to the 
new style of thinking, it is necessary to strive for 
a combination of methods of working with linear 
text and visual sources of information, to which a 
modern person is so receptive. This harmonious 
combination is provided by a comic strip with rich 
didactic potential. The article describes the positive 
aspects of using comics in the educational process 
and examines an example of using comics in phi-
losophy classes.
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Аннотация
В статье развивается мысль о становлении пост-

капиталистических общественных отношений 
как социальной революции личности, которая 

заключается в том, что популярность стано-
вится ключевым благом, «обладание» которым 

является желанной целью и значимым ресурсом 
политического влияния. При этом показано, что 

этот процесс приводит к формированию новой 
господствующей страты — персоналиата («лю-

дей, обладающих личностью»): знаменитостей, 
популярных блогеров, социально-медийных ин-

флюенсеров, микро- и наноселебрити. Обосно-
вывается, что господство персоналиата является 

следствием складывающихся противоречивых 
общественных отношений между

новой аристократией в лице представителей 
персоналиата и многими людьми, не «обладаю-
щими» популярной личностью — имперсонали-
атом («лишние люди», «низовой» прекариат, те, 
кто оказывается аутсайдером в мире социаль-
ных платформ). Данное противоречие связано 
с укоренением культуры селебрити, побуждаю-
щей массы людей бороться за популярность и 
ориентироваться на поиск выгодных отличий от 
других в процессе самореализации. Однако эта 
борьба в итоге для подавляющего большинства 
оборачивается ростом творческой конкуренции 
и отчуждением. Раскрываются различные новые 
формы отчуждения, появляющиеся в ситуации 
повсеместной самореализации. Соответствен-
но, приводятся аргументы в пользу того, что в 
условиях «революции личности» по-настоящему 
левой будет скорее такая альтернатива, которая 
поставит под вопрос рецепты решений общест-
венных проблем, формулируемые популярными 
личностями. Иными словами, тотальной погоне 
за популярностью можно будет противопоста-
вить проекты общества, в которых личность 
полагается не как некто возвышающийся над 
остальными, а как вовлеченный человек, ценя-
щий жизнь в гармонии с остальными выше, чем 
собственное «Я».

Ключевые понятия:
посткапитализм,
революция личности,
персоналиат,
капитализм,
социализм,
отчуждение,
личность,
знаменитость,
селебрити,
самореализация.
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Введение

О том, что капитализм переживает пери-
од упадка или трансформации в нечто иное, 
сегодня говорят многие исследователи, пу-
блицисты и общественные деятели. При 
этом дискурс о посткапиталистическом1 об-
ществе в основном сконцентрирован вокруг 
представлений о желаемом будущем, в кото-
ром разрешаются общественные антагониз-
мы, преодолевается конкурентная борьба 
между людьми, наступает эпоха солидарно-
сти, относительного равенства, изобилия и 
т. п. Таковы, скажем, концепции ведущей 
роли нематериального труда, опирающего-
ся на общий интеллект («general intellect»), 
а также спонтанного творчества множеств 
(«multitude») в концепциях М. Лаццара-
то [10], А. Негри, М. Хардта [18], П. Вирно 
[5] и др., концепция коммунизма знаний 
А. Горца [6] или рассуждения А.В. Бузгалина 
и А.И. Колганова о коммунистической сущ-
ности (взаимное культурное обогащение в 
процессе диалога всех со всеми, создание 
знаний как общественных благ и т. д.) твор-
ческой деятельности, которой занимается 
растущий класс креативных работников [2; 
3]. Ведущие теоретики, осмысливающие 
современные социальные, экономические и 
технологические тенденции приходят к вы-
воду, что верный путь к посткапитализму — 
это выход за рамки общества труда (то есть 
построение посттрудового общества путем 
сокращения общественно-необходимого 
труда [15]), содействие спонтанному твор-
честву «сетевых индивидов» [13], обеспе-
чение всех безусловным базовым доходом 
[1; 4; 15] с целью побуждения людей к са-
мообразованию и созданию общественных 
благ. Возникает утопическая картина мира, 
в котором свободные от необходимости 
трудиться люди занимаются творческой де-
ятельностью (пишут книги, создают музыку 
и т. п.), реализуют себя как личности, объ-
единяются в группы и сообщества с целью 
написания свободного программного обеспе-
чения или, например, общественно полез-
ной деятельности.

На мой взгляд, такой акцент на свобод-
ной творческой деятельности и самореали-
зации не позволяет увидеть всех опасностей 
и проблем происходящей посткапитали-
стической трансформации. Данный подход 
основан на идеализации творческой дея-
тельности (в т. ч. как процесса порождения 
«нематериальных» благ) и упускает из виду 

1 Посткапитализм здесь понимается как любой 
предполагаемый общественный строй, приходя-
щий на смену капитализму. 

«тернистую» сторону творчества [7; 28]. 
В настоящей статье я предлагаю посмотреть 
на рост значения «нематериального» труда 
и творческой деятельности с другого ракур-
са: не как на то, что порождает экономику 
изобилия или «коммунизм знаний», а как 
на фактор, способствующий складыванию 
новых (выходящих за пределы капиталисти-
ческого производства) форм конкурентной 
борьбы и отчуждения. Возможно, мы явля-
емся свидетелями складывающейся новой 
антагонистической формации, в рамках 
которой приоритетным становится про-
изводство личности, а не материальных 
благ. Соответственно, нужно критически 
подойти к осмыслению самого феномена 
личности, ибо она может представать в двух 
«ипостасях»: либо как выделяющаяся на 
фоне остальных эгоцентричная популярная 
персона, либо как активный, вовлеченный в 
жизнь общественного целого, а потому не 
сторонящийся общественно-необходимого 
труда, человек.

От производства
материальных благ
к производству личности

Долгое время переход к посткапитали-
стической общественной формации ассо-
циировался если не с преодолением, то с 
минимизацией материального труда. В 
«Экономических рукописях 1857—1859 го-
дов» К. Маркс пишет о перспективах авто-
матизации производства: «Как только труд в 
его непосредственной форме перестал быть 
великим источником богатства, рабочее 
время перестает и должно перестать быть 
мерой богатства, и поэтому меновая стои-
мость перестает быть мерой потребитель-
ной стоимости. Прибавочный труд рабочих 
масс перестал быть условием для развития 
всеобщего богатства, точно так же как не-
труд немногих перестал быть условием 
для развития всеобщих сил человеческой 
головы. Тем самым рушится производство, 
основанное на меновой стоимости, и с са-
мого непосредственного процесса матери-
ального производства совлекается форма 
скудости и антагонистичности. Происходит 
свободное развитие индивидуальностей, и 
поэтому имеет место не сокращение необ-
ходимого рабочего времени ради полагания 
прибавочного труда, а вообще сведение 
необходимого труда общества к минимуму, 
чему в этих условиях соответствует художе-
ственное, научное и т. п. развитие индиви-
дов благодаря высвободившемуся для всех 
времени и созданным для этого» [12, с. 214]. 
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В этой цитате содержится мысль, которая 
является связующей нитью большей части 
современных левых дискурсов: настоящая 
свобода начинается тогда, когда необходи-
мый труд сводится к минимуму (изобилие 
материальных благ), а человек приобща-
ется к творческой деятельности, развитию 
индивидуальности. Как пишет А. И. Колга-
нов, «будущее принадлежит работникам 
массовых творческих профессий, создаю-
щих общественные по своему содержанию 
(хотя и имеющие в условиях современной 
экономики во многих случаях форму интел-
лектуальной частной собственности) блага 
— работникам тех сфер, где формируются 
человеческие качества и культура, работ-
никам креатосферы (а это учителя и врачи, 
инженеры и ученые, художники и экологи, 
социальные новаторы и дизайнеры…)» [8, 
с. 186].

Долгое время мысль о том, что автома-
тизация производства высвободит сущност-
ные силы человека, даст каждому возмож-
ность развиваться и заниматься творческой 
деятельностью, служила идейной основой 
для конструирования утопических представ-
лений о будущем (см., например, произве-
дения И. А. Ефремова, А. и Б. Стругацких) 
без отчуждающей конкурентной борьбы. 
Предполагалось, что на место конкурен-
ции придет соревнование, которое не будет 
обрекать часть человечества на верную 
гибель, а, скорее, станет подпитывать дух 
единства, помощи отстающим и т. д. Тем не 
менее сегодня мы видим куда более слож-
ную и неоднозначную картину. В процессе 
творчества действительно часто создаются 
изобильные блага , за которые нет смысла 
конкурировать: знания или произведения 
искусства как то, к чему можно открыть до-
ступ абсолютно всем и бесплатно; дружба 
и взаимное духовное обогащение в резуль-
тате «потребления» продуктов творчества; 
само творчество (индивидуальное или кол-
лективное) как самоценность и приятный 
процесс открытия чего-то нового. Однако 
творчество неразрывно связано с тем, что 
я называю производством личности не про-
сто как совокупности социально значимых 
качеств, а скорее как совокупности социаль-
но сконструированных образов, захватыва-
ющих (привлекающих) внимание людей1. Ины-
1 Слово «личность» в русском языке имеет три зна-
чения: просто отдельный индивид; совокупность 
социально значимых черт человека; уникальные 
качества того или иного человека, выделяющие 
его на фоне остальных. В настоящей статье в за-
висимости от контекста данное слово употребля-
ется в разных значениях. Однако акцент ставится 
на понимании личности не просто как уникаль-

ми словами, производство личности — это 
целенаправленное движение к известности, 
славе, популярности, желаемому публич-
ному образу, общественному признанию и 
т. п.2 Если учесть, что внимание — это огра-
ниченный ресурс (на всех внимания обще-
ственности не хватит), то говорить о том, 
что в результате посткапиталистической 
трансформации исчезают поводы для кон-
курентной борьбы, рано. Быть известным/
популярным, находиться в центре внима-
ния сотен, тысяч, миллионов, миллиардов 
людей сможет отнюдь не каждый3.

Разумеется, «проблема личности»4 была 
известна и советским идеологам коммуниз-
ма. Но в те времена вряд ли можно было 
говорить, что борьба за популярность ста-
нет в буквальном смысле всеобщей. В конце 

ности (в некоторым смысле все мы уникальны), а 
на социально признаваемой уникальности (или 
«исключительности», «избранности»). При такой 
трактовке личность оказывается не тем, что ха-
рактеризует каждого, но, скорее, своего рода ре-
сурсом или благом. Так как социальное признание 
подразумевает внимание со стороны остальных 
людей, то и «масштаб личности» зависит от спо-
собности определенного человека завладевать 
общественным вниманием. 
2 В принципе, здесь все эти явления можно обо-
бщить одним словом (родовым понятием) — попу-
лярность, так как и слава, и известность, и обще-
ственное признание ее предполагают. Возьмем в 
качестве базового следующее определение: попу-
лярность — это известность, широкое внимание, 
общественные симпатии к кому-либо.
3 Если понимать творчество исключительно как 
создание новых по замыслу культурных или ма-
териальных ценностей, то оно не обязательно 
является предиктором популярности. Однако 
творчеством может являться и сам процесс, в рам-
ках которого создается (производится) личность 
(практики создания образов, их продвижения, пи-
ара и т. п.). В этом смысле деятельность, скажем, 
моделей в Instagram — это тоже своего рода твор-
чество, нацеленное на создание неповторимых 
образов и практик их публичной “презентации”.
4 Как пишет Р. И. Косолапов, «вслед за исчезно-
вением интеллигенции как особого социального 
слоя произойдет преодоление существенных раз-
личий между работниками творческого и нетвор-
ческого труда, хотя “уровни” творчества и вклад 
людей с разными способностями в этих условиях 
будут зависеть от степени разносторонности и 
одаренности каждого из членов коммунистиче-
ской ассоциации. Этого рода «неравенство”, есте-
ственно, может носить только личный характер, 
из него будут устранены все элементы социально-
го порядка. Так что, если какому-то честолюбиво-
му индивиду не удастся выбиться в Эйнштейны, 
ему придется пенять только на себя. Свалить 
вину на общество, на некие безличные “социаль-
ные условия” будет просто невозможно: слишком 
очевидна будет нелепость подобных обвинений» 
[9, с. 289—290].
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концов, можно допустить, что известности, 
выдающиеся деятели, популярные герои и 
т. п. составляют крошечную долю населения 
(к тому же они существовали на протяжении 
всей истории человеческой цивилизации), 
а потому обычные люди вряд ли бросятся 
в погоню за популярностью. Тогдашний 
технологический оптимизм предполагал, 
что в светлом коммунистическом будущем 
жизнь станет настолько интересной (можно 
сказать — захватывающей дух), что никому 
особо и не нужно будет находиться в центре 
общественного внимания, ведь покорение 
космоса, освоение неосвоенного, строитель-
ство грандиозных сооружений, дружное из-
менение мира к лучшему и т. п. куда луч-
ше, чем нарциссическое самолюбование и 
стремление угождать капризным запросам 
публики. Сегодня все складывается в точно-
сти до наоборот. Развитие технологий соци-
альных медиа способствует ускоряющемуся 
росту прослойки популярных личностей, в 
то время как ни о каком захватывающем 
дух покорении космоса никто даже и не 
говорит. Как верно заметили Н. Срничек и 
А. Уильямс, единственное, что сегодня ак-
тивно развивается — это гаджеты для по-
требителей [14, с. 13], которые и открывают 
невиданные возможности для производст-
ва личности. Таким образом, мы движемся 
к совершенно другому посткапитализму, в 
котором «освобождение от труда» ведет не 
к предполагавшемуся ранее всестороннему 
развитию личности как гармоничной части 
коллектива, дружно покоряющего «царство 
необходимости», а к повсеместной «звезд-
ной лихорадке», селебритизации, беспо-
щадной борьбе за «обладание» популярной 
личностью (вернее — за признание, прев-
ращение личности в «брэнд», в значимый 
ресурс и т. п.), за свою личную долю обще-
ственного внимания.

Беспощадная «борьба за личность»

История еще не знала такого количест-
ва публичных персон, какое наблюдается 
сегодня. Социальные медиа дают в руки 
каждому немыслимые ранее возможности 
конструирования и продвижения собствен-
ной личности. Благодаря смартфонам и до-
ступному интернету все люди в более или 
менее развитых странах потенциально яв-
ляются средствами массовой информации. 
Кроме того, постоянно расширяется доступ 
к информационному контенту, производи-
мому различными творческими личностя-
ми. Благодаря гаджетам потреблять контент 
стало возможно буквально в любое время 

и в любом месте. Эти условия благоприят-
ствуют быстрому увеличению количества 
медийных и социально-медийных персон: 
если раньше немногочисленных знамени-
тых людей реально знали все, то сегодня 
помимо «традиционных» знаменитостей 
появляются многочисленные «промежу-
точные» прослойки: микроселебрити [26] 
и социально-медийные инфлюенсеры, из-
вестные тысячам или сотням тысяч людей. 
Эта растущая страта влиятельных публич-
ных людей1 (как универсальных лидеров 
мнений) может быть обозначена термином 
«персоналиат» . Но важно отметить, что 
представители персоналиата обретают чер-
ты господствующей страты: знаменитости 
и социально-медийные персоны все чаще 
высказываются по любым политическим во-
просам, привлекают внимание к обществен-
ным проблемам и конфликтам (например, 
М. Галкин о горе Куштау), оказывают под-
держку кандидатам на выборах (чуть ли не 
все знаменитости в США), борются за судьбы 
несправедливо обвиняемых в нарушениях 
закона оппозиционеров и общественных 
деятелей («дело Ивана Голунова», «Мос-
ковское дело» (2019)), принимают участие в 
выборах разного уровня, протестных акци-
ях, становятся главами государств (Р. Рей-
ган, Д. Трамп, В. Зеленский), губернаторами 
(А. Шварценеггер) или лидерами партий 
(Беппе Грилло, З. Прилепин и др.) и даже 
пытаются свергнуть авторитарные полити-
ческие режимы (блогер С. Л. Тихановский и 
его жена С. Г. Тихановская).

Это, однако, не означает, что популяр-
ные персоны избегают отчуждения. Знаме-
нитость — это тот, чья жизнь определяется 
восприятием публики. Грубо говоря, сама 
личность (как образы и мнения о ней в со-
циальном воображаемом) знаменитости 
всегда отчуждена от ее, опять же, лично-
сти (как конкретного человека). А. Лилти 
показал это на примере первых селебрити 
(Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Мирабо, Дж. Г. Бай-
рон, Ф. Лист, Ж. Линд и др.), которые поя-
вились в эпоху зарождающейся массовой 
культуры (во второй половине XVIII — пер-
вой половине XIX вв.). «Индивид, — пишет 
Лилти, — ощущает свою уникальность в тот 
самый момент, когда растворяется среди 
публики. Таков парадоксальный принцип 
всей массовой культуры» [11, с. 19]. Уже в 
те времена популярность и признание были 
желанными для многих деятелей культуры, 
науки и искусства. Но ожесточенная борьба 

1 Нечто подобное уже отмечалось ранее. Так, 
Л. Е. Гринин пишет о знаменитостях как новой 
элите информационного общества [см.: 22].
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за личность (скажем, стремление любой 
ценой завоевать популярность) во многих 
случаях оборачивалась разочарованием, 
ведь популярный человек оказывается под 
пристальным вниманием публики, которая 
буквально его преследует. Навязчивое вни-
мание публики — не единственное «бремя 
знаменитости». В мемуарах и письмах зна-
менитостей тех лет постоянно фигурируют 
жалобы на непонимание со стороны чита-
телей или зрителей, а то и вовсе на злона-
меренные толкования или искажения. Это 
ощущается как потеря контроля, ведь лич-
ность оказывается как бы за пределами кон-
кретного индивида1. Вся жизнь публичных 
персон превращается в представление, в 
игру на эмоциях масс, но известность, со-
гласно Лилти, не тождественна славе (как 
совокупности признаваемых обществом 
заслуг). Поэтому всеобщая любовь легко 
становится всеобщей ненавистью, а то и во-
все безразличием или забвением. Но глав-
ное — это постоянная конкурентная борьба. 
Как отмечает Лилти, «мало того что публика 
капризна и критерии оценки у нее произ-
вольны, сам статус знаменитого человека 
крайне неустойчив по причине неиссякае-
мого потока претендентов на него и огра-
ниченного внимания публики» [11, с. 158].

Все эти проблемы сохранились и се-
годня [25]. Правда, как уже было сказано, 
«борьба за личность» перестала быть су-
губо «элитарной». На протяжении XX века 
медиапространство стремительно расши-
рялось и наполнялось публичными фигу-
рами: актерами, моделями, теле- и ради-
оведущими, популярными политиками и 
т. п. Постепенно популярность становилась 
все более доступной. Знаменитости пере-
стали быть только людьми с какими-либо 
существенными заслугами. Средства мас-
совой информации породили прослойку 
людей известных своей известностью [19] 
(особенно ярко это проявило себя, когда 
появились и стали популярными реалити-
шоу). Но только развитие социальных медиа 
1 О Ж.-Ж. Руссо: «В “Диалогах” в качестве одной из 
форм травли, которой его подвергают, представ-
лен выход пиратских и подпольных изданий его 
трудов и даже таких его работ, где, несмотря на 
имя, украшающее обложку, ему не принадлежит 
ни строчки. Его собственные книги становятся 
неузнаваемыми. “Представляете ли вы, — пишет 
он, — до какой степени можно изуродовать и 
обезличить книгу? <…> Не в силах изничтожить 
мои труды, не довольствуясь их беспрестанным 
искажением своими злонамеренными толкова-
ниями, они решили перейти к фальсификации, и 
этот план, поначалу казавшийся невыполнимым, 
был осуществлен при живом содействии публи-
ки”» [11, с. 237]. 

сделало возможной по-настоящему массо-
вую борьбу за публичную самореализацию: 
каждый теперь участвует в практиках само-
презентации, выкладывая информацию «о 
себе», делясь мыслями и подробностями 
жизни в социальных сетях вроде Facebook, 
Twitter и Вконтакте, публикуя фотографии 
в Instagram, выкладывая видео на YouTube 
или, скажем, в TikTok. Попутно формирова-
лась культура селебрити, в рамках которой 
знаменитости оказывались в центре обще-
ственного внимания, а обычные люди стре-
мились им во всем подражать [20]. В конце 
концов, появился «новый праздный класс», 
который стал определять критерии успе-
ха, актуальные для каждого (популярность, 
жизнь, «наполненная смыслом», креатив-
ность, яркость индивидуальности и т. п.). 
Социальные медиа дали возможность реа-
лизовать «логику знаменитости» каждому. 
Согласно такой «логике», личность должна 
брендироваться посредством развития он-
лайн-персоны и выступать для аудитории 
(подписчиков или зрителей), а также актив-
но поддерживаться и культивироваться. В 
такой аранжировке аудитория воспринима-
ется как фанатская база [24, с. 140].

Но в этих обстоятельствах проблемы, 
которые были актуальны исключительно 
для единичных селебрити в XVIII—XIX вв., 
теперь касаются очень многих. Более того, 
по всей видимости, жизнь у творческих, 
стремящихся к самореализации персон 
только усложняется. Здесь стоит обратиться 
к концепции коммуникативного капитализ-
ма Дж. Дин [21]. Как она показала, Интернет 
и социальные медиа создают фиктивную 
свободу самовыражения: каждый теперь 
может высказываться, делиться резуль-
татами своего творчества и т. п. При этом 
коммуникация перестает быть средством 
целенаправленного донесения информации 
от одного субъекта к другому. Информация, 
циркулирующая в Интернете, превращает-
ся в бурный информационный поток (data 
stream). Возникают фантазии об изобилии, 
об участии, о целостности: Интернет пред-
ставляется как пространство, в котором 
наблюдается предельное многообразие то-
чек зрения, люди максимально активны и 
вовлечены в общественную жизнь, а также 
чувствуют некоторое глобальное единст-
во. Реальность же более сурова: изобилие 
оказывается одной большой информацион-
ной «помойкой», в которой голоса, тексты, 
символы и т. п. «заглушают» друг друга, не 
могут привлечь должного внимания; учас-
тие оказывается простым, но тщетным, ибо 
дискурс теряет фокус (а то и предметность); 
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ни о какой целостности речи быть не может, 
так как онлайн-сообщества оказываются за-
крытыми, формирующими собственные ком-
муникативные практики, культуру и даже 
язык [21, с. 19—48]. В этих условиях люди, 
стремящиеся к творческой само реализации, 
фактически сталкиваются с крайне недруже-
любной стихией конкурентной борьбы за об-
щественное внимание.

В качестве примера показательны про-
цессы, которые происходят в музыкальной 
индустрии. Примечательны результаты мас-
штабного исследования музыкантов, кото-
рое провели в Великобритании С. Э. Гросс 
и Дж. Масгрейв. Они опросили 2211 работ-
ников музыкальной индустрии (в основном 
сами музыканты) и обнаружили, что мно-
гие из них страдают теми или иными пси-
хическими расстройствами: от стресса и 
депрессии до шизофрении и биполярного 
расстройства. Если быть точнее, то 71,1 % 
респондентов подтвердили, что они ис-
пытывали панические атаки или сильный 
стресс, 68,5 % отметили, что хотя бы раз на-
ходились в затяжной депрессии. При этом 
аналогичные цифры по населению в целом 
были куда более скромными: только 18— 
19 % жителей Великобритании испытывали 
депрессию и стресс недавно (эту разницу 
между «когда-либо» и «недавно» стоит учи-
тывать, но все равно цифры показательны, 
ведь в первом случае речь шла именно о 
сильном стрессе и затяжной депрессии) [23, 
с. 33—34]. Эти данные подтверждали преды-
дущие исследования, которые также ассо-
циировали творчество и ментальные рас-
стройства1. Затем исследователи задались 
вопросом: каковы конкретные причины та-
кой явной связи? Они продолжили исследо-
вание, но уже с помощью метода глубинных 
полуструктурированных интервью, пытаясь 
выяснить у 28 известных музыкальных дея-
телей причины их психического перенапря-
жения и стресса.

Как оказалось, одним из важных предик-
торов стресса выступал прекарный характер 
труда. Многие, особенно начинающие, му-
зыканты не имели достаточно средств на 
собственный дом или жили с родителями. 
Доходы их являются крайне нестабильны-
ми: в одно время денег может быть в достат-
ке, но все может радикально поменяться в 
любой момент. В этом можно справедливо 
1 Shorter, G. W., O’Neill, S. M. and McElherron, L. 
“Changing Arts and Minds: A Survey of Health and 
Wellbeing in the Creative Sector”, Republic of Ireland: 
Inspire/Ulster University. 2018. URL: https://www.
inspirewellbeing.org /media/9236/changing-arts-and-
minds-creative-industries-report.pdf (дата обраще-
ния: 12.10.2020).

обвинить неолиберальный капитализм. Но 
в одном ли капитализме проблема? Гросс и 
Масгрейв далее отмечают, что для музыкан-
тов нематериальная (связанная с особыми 
эмоциональными состояниями, с творчест-
вом и взаимодействием с аудиторией) цен-
ность их труда (скорее — деятельности) куда 
выше. Музыканты буквально сливаются со 
своим творчеством, не могут представить 
себя без музыки. Но в подавляющем боль-
шинстве случаев они сталкиваются с беспо-
щадным информационным потоком. Интер-
нет и социальные медиа упростили многое 
и освободили музыкантов от необходимости 
подчиняться музыкальным боссам. Но кон-
куренция в музыкальной сфере очень силь-
но обострилась. Музыкальной «продукции» 
выпускается столько, что большая часть 
всего произведенного попросту не находит 
свою аудиторию. Напротив, информацион-
ные потоки склонны сгущаться и порождать 
суперзвезд, которые притягивают к себе все 
внимание. Но и их статус не является проч-
ным, ведь информационное течение уско-
ряется, а потому творческие личности выну-
ждены непрерывно творить, лишь бы быть 
услышанным, быть «в тренде». Конкуренция 
становится беспощадной, а коллеги по цеху 
воспринимаются как экзистенциальные вра-
ги. Гросс и Масгрейв пишут: «…если вы не 
продолжаете выпускать музыку, откуда вы 
знаете, что существуете? Вам нужно отыг-
рать этот концерт, потому что, если вы этого 
не сделаете, это сделает кто-то другой. Вам 
необходимо появиться в этом радиошоу, 
потому что, если вы этого не сделаете, это 
сделает кто-то другой. Вам нужно, чтобы 
ваша песня сыграла, выпустила и услышала, 
потому что, если вы этого не сделаете, это 
сделает кто-то другой. Стремление к поддер-
жанию актуальности в вашей музыкальной 
сети и постоянное участие, поддерживаемое 
технологиями, является одним из факторов, 
которые музыканты определили как способ-
ствующие изнурительной рабочей нагруз-
ке» [23, с. 69].

В итоге массы музыкантов испытывают 
небывалое отчуждение: они вкладывают 
душу в свое дело, буквально отдают всех 
себя музыке в надежде на отклик, но его 
или нет, или он оказывается негативным. 
Вокруг имеются такие же музыканты, кото-
рые готовы отдать все, лишь бы потеснить 
остальных и оказаться в центре обществен-
ного внимания. Если раньше в карикатурах 
изображали страдающих и измученных кре-
стьян или рабочих, по сгорбленным спинам 
которых топтались наслаждающиеся жиз-
нью эксплуататорские классы, то сегодня 
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в роли измученных и отчужденных — мно-
гочисленные творческие люди, которые еще 
не «обладают» известностью/популярно-
стью и т. п. (часть имперсоналиата), но все 
же по-своему эксплуатируются1, ведь парал-
лельно поддерживают культуру селебрити, 
невольно направляют информационный 
поток в сторону «избранных» (любя куми-
ров, слушая хиты, делясь мнениями о попу-
лярных книгах и т. п.), выступают фоном для 
наиболее ярких (а любая личность непред-
ставима без этого фона), а также подпиты-
вают миф о меритократии (верят, что рано 
или поздно каждый из них сможет вытянуть 
«счастливый билет»).

Возникает закономерный вопрос: явля-
ется ли именно капитализм причиной этого? 
Да, владельцы социальных медиа заинте-
ресованы в информационном потоке, ведь 
в него всегда можно встроить рекламу, а 
многие творческие люди фактически прев-
ращаются в бесплатных работников, про-
изводящих контент. Но все же речь должна 
идти скорее о своеобразном «сжатии капи-
тализма». Там, где раньше были звукоза-
писывающие корпорации, дистрибьюторы, 
студии и т. п., сегодня все чаще оказываются 
личности, предоставленные сами себе. Нем-
ногочисленные владельцы социальных ме-
диа присваивают себе богатства, но только 
за счет уничтожения целых отраслей капи-
талистической экономики. Более того, как 
было отмечено выше, творческая конкурен-
ция ведется не столько за деньги, сколько 
за нематериальные блага, даруемые само-
реализацией. Наконец, конкурентная борьба 
ожесточается именно по мере сжатия «об-
щества труда» [17], по мере перехода людей 
из сферы наемного труда в сферу свободного 
творчества. Таким образом, мы имеем дело 
уже не с коммуникативным капитализмом, 
а с коммуникативным посткапитализмом.

То, что сказано о музыке, актуально и 
для других творческих профессий. Так, бло-
1 Здесь возникает вопрос: как можно вести речь об 
эксплуатации со стороны персоналиата, если зна-
менитости в силу своей популярности должны по 
идее выражать интересы народных масс? Однако 
факт эксплуатации во все времена затушевывал-
ся идеологией господствующего класса, мифом 
о совпадении интересов противоборствующих 
классов. Кроме того, здесь имеет место быть одна 
из форм отчуждения: эксплуатируемые невольно 
поддерживают тех, кто их непосредственно не 
эксплуатирует, но является частью объективно 
враждебной им системы (а это уже нужно поста-
раться осознать). В буржуазном обществе, скажем, 
факт эксплуатации не мешал правящему классу 
создавать иллюзию демократии: представители 
рабочего класса добровольно отдавали голоса за 
своих же угнетателей.

геры разных мастей сталкиваются с расту-
щей конкуренцией. При этом слава превра-
щается в наркотик. Как отмечает Д. Роквелл, 
клинический психолог, специализирующий-
ся на психическом здоровье знаменитостей, 
«когда человек становится известным, ему 
уделяется столько внимания, что с невро-
логической точки зрения он забывает как 
отключиться — другими словами, как про-
явить уместное и здоровое сочувствие к 
другим людям»2. Многие дети-знаменитости 
(которых стало особенно много благодаря 
таким платформам, как TikTok) обращают-
ся к наркотикам и алкоголю, чтобы чем-то 
заменить удовольствие от славы. «Когда вы 
нравитесь людям, — говорит медиа-психо-
лог П. Рутледж, — вы получаете физиологи-
ческое вознаграждение. Это запускает вашу 
систему вознаграждения. И поэтому, если 
вы теряете это, то начинаете искать другие 
средства, чтобы вызвать нечто подобное»3. 
Но в мире социальных медиа «потерять 
внимание» очень легко, так как известным 
личностям постоянно приходится сорев-
новаться друг с другом и алгоритмами но-
востной ленты, чтобы поддерживать замет-
ность. Всегда существует риск, что появятся 
новые личности, которые перетянут «одеяло 
внимания» на себя. К тому же ускоренными 
темпами меняются популярные форматы, 
жанры, а также сами медийные платформы. 
«Знаменитые подростки в TikTok, — отме-
чает Р. Дженнингс, — <…> слишком хорошо 
понимают, что их известность может уйти 
в любой момент. Что остается невысказан-
ным, так это то, что всегда есть кто-то, кто 
смешнее, красивее или симпатичнее, кто 
работает усерднее, и что вскоре их собст-
венное лицо может все меньше появляться 
на экранах незнакомцев <…> Что, если на-
ступит время, когда все немного известны, 
но при этом никто не известен?»4.

Важно отметить, что тернии производ-
ства личности — это не то, что касается 
исключительно знаменитостей. Как уже 
отмечалось, теперь каждый перенимает со-
циальные практики знаменитостей: делится 
2 Greenspan R. E. TikTok is breeding a new batch of 
child stars. Psychologists say what comes next won’t 
be pretty // Insider.com. 2020. 9 июля. URL: https://
www.insider.com/psychologists-say-social-media-
fame-may-harm-child-star-influencers-2020-5 (дата 
обращения: 12.10.2020).
3 Там же.
4 Jennings R. The not-so-secret life of a TikTok-
famous teen. Haley downloaded the app for 
fun. Now millions of people watch her videos // 
Vox. 2019. 2 окт. URL: https://www.vox.com/the-
goods/2019/10/2/20891915/tiktok-famous-teenagers-
haley-sharpe-yodeling-karen (дата обращения: 
12.10.2020).
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информацией о себе, выкладывает подроб-
ности своей частной жизни, высказывается 
по каким-то актуальным вопросам и т. п. 
Лайки, репосты и комментарии — это новая 
«валюта» в мире самореализации. При этом 
неважно, знаменит ли конкретный человек. 
Критерием успеха может служить и популяр-
ность в рамках небольшого сообщества дру-
зей и знакомых. Сегодня счастье все чаще 
измеряется количеством лайков к публика-
циям в Facebook, Вконтакте или Instagram. 
Это делает «успех» и популярность нагляд-
ными и точно измеримыми. Но как в этой 
ситуации чувствуют себя не-популярные 
личности? Социальные медиа имеют еще 
одну особенность: они позволяют высвечи-
вать лишь положительные стороны жизни. 
«Новостные ленты» превращаются (за ред-
кими исключениями) в поток ярких и пози-
тивных образов, изображений счастливых 
лиц и красивых мест, демонстраций успехов 
и достижений. При этом все поражения, не-
удачи, разочарования и т. п. оказываются 
скрытыми. Все это ведет к тому, что предста-
вители поколения «Z» (люди, родившиеся с 
1995 по 2010 годы) испытывают стресс и все 
чаще страдают депрессией (как справиться 
с собственными неудачами, если вокруг у 
всех все хорошо?). Социальный психолог 
Дж. Твендж в книге «iGen» отмечает, что 
все больше и больше подростков сегодня 
заявляют, что им не нравится жизнь. За 
последние годы уровень депрессии резко 
возрос, и эта тенденция проявляется среди 
чернокожих, белых и латиноамериканцев во 
всех регионах США, среди всех социально-
экономических слоев, а также в небольших 
городах, пригородах и мегаполисах. Не-
смотря на то, что социальные сети сильно 
упростили коммуникацию, молодые люди 
все чаще чувствуют себя одинокими. И про-
блема не (только?) в социально-экономиче-
ских последствиях «Великой рецессии». Как 
убедительно показывает Твендж, куда более 
значимы корреляции между стрессом, оди-
ночеством, депрессией, с одной стороны, а 
с другой — «погруженностью» в социаль-
ные сети. «Социальные сети могут сыграть 
определенную роль в возникновении это-
го чувства неполноценности: многие люди 
публикуют в Интернете только свои успехи, 
поэтому многие подростки не осознают, что 
их друзья тоже терпят неудачи. Профили в 
социальных сетях, которые они видят, за-
ставляют их чувствовать себя неудачника-
ми. Если они будут проводить больше вре-
мени со своими друзьями лично, они могут 
понять, что не только они делают ошибки» 
[27, с. 156].

Таким образом, можно говорить, что 
личность становится важнейшим благом, 
которое «производится». Сегодня перед ка-
ждым открываются невиданные возможно-
сти творческой самореализации, обретения 
популярности. Эта самореализация (как сво-
бодная творческая активность, самовыраже-
ние) и популярность для многих уже важнее, 
чем материальные блага, заработанные или 
присвоенные в условиях рыночной эконо-
мики (путем наемного труда или предпри-
нимательской деятельности). Но что если 
мы идем к миру еще большего отчуждения? 
Является ли ожесточенная «борьба за лич-
ность», обрекающая большую часть насе-
ления на статус «творческих неудачников», 
лучшей посткапиталистической перспекти-
вой из возможных?

Вместо заключения:
Э. Беллами, Э. Бульвер-Литтон
и У. Моррис встречаются в XXI веке

Долгое время посткапиталистическое 
общество представлялось как достигшее 
изобилия материальных благ. Сильные, кра-
сивые и здоровые люди обновленного мира 
дружно строят грандиозный мир, в котором 
приятно жить, покоряют космос, осваивают 
необитаемые планеты, встречаются с дру-
гими цивилизациями и т. д. При этом такое 
состояние достигается только после упор-
ной и напряженной борьбы со старой ка-
питалистической системой и установления 
принципиально новых общественных от-
ношений дружбы и солидарности. Но исто-
рия, по всей видимости, движется в другом 
направлении. Посткапитализм рождается 
просто как нечто параллельно сосуществу-
ющее с «отмирающим» капитализмом. Ста-
рые противоречия и антагонизмы никуда 
не исчезают1, а попросту вытесняются в 
тень: они «экспортируются» в страны тре-
тьего мира или оставляются в качестве уже 
не столь значимого фона для чего-то более 
актуального (да, бедность и неравенство 
очень существенны, но для многих это уже 

1 Более того, можно говорить, что производству 
личности способствуют материальные богатства, 
накапливаемые в условиях рыночной экономи-
ки. Материальное богатство нередко «помогает» 
производству личности (скажем, многочисленные 
рэперы в YouTube, изображающие в своих кли-
пах красивую жизнь: дорогие машины, огромные 
дома, горы денег и т. п.). Это, к слову, не истори-
ческий прецедент. Во времена становления ка-
питализма земельные наделы, государственные 
должности или дворянские титулы тоже были ве-
сомыми преимуществами для зарождающегося 
класса буржуазии. 
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давно не самая важная проблема в жизни). 
Более того, и сами посткапиталистические 
общественные отношения оказываются 
не такими, какими их представляли ранее. 
Вместо изобилия и единства мы наблюда-
ем ожесточенную, отчуждающую борьбу за 
личность, которая делит общество на две 
страты: новую аристократию, состоящую 
из представителей популярных личностей 
(персоналиат), и имперсоналиат. Поэтому 
ни о каком духе единства и солидарности 
говорить не приходится. Скорее не уклады-
вающиеся в тесные рамки извлечения при-
бавочной стоимости практики производства 
личности способствуют еще большему ин-
дивидуализму, эгоцентризму, вражде всех 
против всех. Однако вполне возможно, что 
человечество рано или поздно найдет аль-
тернативу такому порядку вещей. В конце 
концов, сфера творческой самореализации 
уже давно вызывала у левых мыслителей 
некоторую настороженность.

Возьмем, к примеру, три видных социа-
листических утопии XIX в.: «Грядущая раса» 
Э. Бульвера-Литтона, «Через сто лет» Э. Бел-
лами и «Вести ниоткуда, или Эпоха спокой-
ствия» У. Морриса [16]. Все эти утопические 
романы объединяет одна общая черта: не-
однозначное отношение их авторов к фе-
номену популярной личности. В них авторы 
по-разному представляют благоприятную 
жизнь в обществах, в которых известные 
личности или вообще не существуют как 
таковые, или играют второстепенную роль. 
Так, в утопическом обществе Бульвер-Лит-
тона отсутствует литература (зачем счастли-
вым людям литература, если реальность и 
так прекрасна и полна приключений?) как 
область деятельности, которая способствует 
возвышению ярких персон: «разве тебе не 
ясно, что литература, как вы ее понимаете 
на земле, положительно несовместима с 
тем общественным благополучием, которо-
го, по твоим же словам, мы теперь дости-
гли? После вековой борьбы у нас наконец 
установился общественный строй, вполне 
удовлетворяющий нас и в котором не допу-
скается никакого различия состояния, ника-
ких почестей выдающимся общественным 
деятелям, причем исчезает всякий стимул к 
личному честолюбию» [16, с. 71]. В утопии 
Э. Беллами люди светлого будущего находят 
счастье в коллективном труде на благо все-
го общества. Плановая экономика и дисци-
плинированные трудовые армии позволяют 
отдельным наиболее трудолюбивым людям 
выделиться на фоне остальных («результа-
ты каждого нового передвижения из ранга 
в ранг опубликовываются в общественных 

органах и те, кто оказал успехи при своем 
повышении, получают благодарность нации 
и публично награждаются знаком их нового 
ранга» [16, с. 226]), однако все нацелено на 
то, чтобы подчеркнуть незаменимость тру-
дового вклада каждого человека: «с подъе-
мом цивилизации и с установлением раз-
деления труда многосторонняя взаимная 
зависимость становится всеобщим прави-
лом. Каждый, как бы ни казалась обособлен-
ной его профессия, есть член бесконечно 
большой корпорации производства, кото-
рая столь же велика, как нация, даже так 
велика, как человечество. Необходимость 
взаимной зависимости ведет за собой ис-
полнение обязанностей взаимной помощи» 
[16, с. 231]. Наконец, в утопии У. Морриса 
изображено своеобразное возвращение к 
ремесленному способу производства: самую 
тяжелую работу отдали машинам, но сами 
люди при этом не гонятся за известностью, 
а предпочитают радость дружного совмест-
ного труда. Уникальность личности прояв-
ляется не в популярности, не выставлении 
себя напоказ, а в самом преобразовании 
мира (уникальные дома, уникальные мосты 
через Темзу, уникальные сады и т. п.). Уто-
пическая пастораль Морриса показывает, 
что люди будущего вполне могут находить 
радость в единстве природы и труда. Эсте-
тический компонент его произведения явно 
доминирует: труд перестает быть средством 
и становится целью, непосредственным на-
слаждением, а потому нет никаких градаций 
и иерархий: труд лодочника ценится так же, 
как труд писателя: «в то же время чрезвы-
чайно расширилось производство предме-
тов “искусства”. Само это слово потеряло для 
нас старый смысл, так как искусство стало 
необходимым элементом работы каждого 
человека, занятого в производстве» [16, 
с. 522]. Можно считать, что утописты XIX века 
были наивны, так как не могли предсказать 
автоматизацию и роботизацию производ-
ства, появление Интернета, социальных 
сетей и т. п. Но вполне возможно, что эта 
наивность и есть настоящая мудрость, и нам 
еще только предстоит осознать, насколько 
обманчивой может быть «борьба за лич-
ность».

___________________
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Abstract
The article develops the idea of forming post-

capitalist social relations as a social revolution of an 
individual, which consists in the fact that popular-
ity becomes a key advantage, the “possession” of 
which is a desired goal and a significant resource 

of political influence. At the same time, it is shown 
that this process leads to forming a new dominant 

stratum — personalities (“people with personality”): 
celebrities, popular bloggers, social media influenc-

ers, micro- and nanosignature. It is substantiated 
that the personaliat domination is a consequence 
of contradictory social relations between the new

aristocracy represented by the representatives 
of the personaliat and many people who do not 
“possess” a popular personality - the impersonaliat 
(“extra people”, “lower” precariat, those who turn 
out to be outsiders in the world of social plat-
forms). This contradiction is associated with the 
rooting of a celebrity’s culture, which encourages 
a lot of people to fight for popularity and focus 
on finding advantageous differences from others 
in the process of self-realization. However, this 
struggle in the end for the overwhelming majority 
turns into an increase in creative competition and 
subtraction. Various new forms of subtraction that 
appear in situations of widespread self-realization 
are revealed. Accordingly, arguments are given in 
favor of the fact that in the context of the “per-
sonality revolution”, the truly left will be rather 
an alternative that will call into question the ways 
of solving social problems formulated by popular 
personalities. In other words, it will be possible 
to oppose the total pursuit of popularity with the 
projects of society, in which the person is relied not 
as someone who rises above the others, but as an 
involved person who values life in harmony with 
others higher than his own “I”.
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socialism,
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celebrity,
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