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В. А. Шамахов

Towards a New System 

of Civil Servant Training

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

компетентность чиновника,
государственное управление,

профессиональная подготовка, Северо�
Западный институт РАНХиГС

Автор исследует, как решалась проблема
профессиональной подготовки чиновниче�
ства на различных этапах становления рос�
сийской государственности. Особое внима�
ние уделяется задачам, которые стоят пе�
ред Северо�Западным институтом РАНХиГС
по построению новой системы профессио�
нальной подготовки государственных слу�
жащих на современном этапе развития
страны. 

kkeeyy  wwoorrddss::

competence of a civil servant, public admini�
stration, training, North�West Institute of the
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration

The author investigates how the problem of
civil servant training was solved at various
stages of Russian statehood development.
Special attention is paid to problems faced by
the North�West Institute of the Russian
Presidential Academy of National Economy
and Public Administration on construction of
a new system of civil servant training at the
present stage of the country development.

Осуществление коренных пре�
образований в стране напрямую
связано с личностно�профессио�
нальным потенциалом системы
государственной службы. От то�
го, каковы уровень компетент�
ности чиновника, его
морально�этическая
культура, готовность к
совершенствованию
своих профессиональ�
ных навыков и знаний,
зависит успешность реформиро�
вания.

Ведь для того чтобы эффек�
тивно управлять изменениями
в различных областях обще�
ственной жизни, необходимо
иметь профессионально подго�
товленные для этих целей кад�
ры, именно от их компетенции

будет зависеть уровень государ�
ственного управления. Особое
место в этих процессах принад�
лежит системе профессиональ�
ного развития государственных
служащих.

Государственная служба вы�
ступает своеобразным мостом
между властью и обществом,
государством и гражданином.
Ряд ученых справедливо счита�
ют, что «любые практические
вопросы государственной служ�
бы приобретают свой истинный
смысл лишь в соотношении

V. A. Shamakhov

К новой системе профессионального обучения

государственных управленцев

Именно наука, образование и профессиональное
развитие, «инвестиции в человека», формирующие
«человеческий капитал», при условии его успешного
применения играют решающую роль в обеспечении
всеобъемлющей модернизации страны.
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с государственным управлени�
ем и под углом его обеспечения»
[1, с. 66]. В глазах населения го�
сударственная служба часто
олицетворяет государство, не
случайно говорят: какова госу�
дарственная служба – таково
и государство (см.: [3]).

Проблема профессионально�
го обучения и повышения ква�
лификации чиновничества су�
ществовала на всех этапах ста�
новления российской государ�
ственности. Уже в XV–XVI вв.,
в период образования россий�
ского централизованного госу�
дарства, когда активно шло
формирование системы госу�
дарственного управления, четко
обозначилась необходимость
в людях, имеющих подготовку
для ведения «дел государствен�
ных». Так, Иван IV (Грозный) ука�
зом предписывал священникам
обучать население «закону Бо�
жию и гражданскому».

Служители приказов – орга�
нов центрального государствен�
ного управления в Москве – об�
ладали уникальными на ту пору
знаниями ведения государ�
ственных дел, что неизбежно
влекло за собой злоупотребле�
ние приказными своим служеб�
ным положением. Население,
обращавшееся с какими�то нуж�
дами к чиновникам, всякий раз
сталкивалось с равнодушием,
взяточничеством, с проявле�
ниями, ставшими с тех времен

характерной чертой российской
бюрократии.

Попытки создания системы под�
готовки чиновников, мотивации
к приобретению ими знаний осо�
бенно ярко проявились в XVIII в.
при Петре I, который вывел
проблему профессионального
образования на уровень госу�
дарственный. Особое значение
Петр I при создании Петербург�
ской Академии наук придавал
обучению правоведению. (Поз�
же, в 1755 г., при создании Мос�
ковского университета, было
предусмотрено обучение специ�
алистов в сфере государственно�
правовой деятельности на юри�
дическом факультете). Откры�
лось и первое специальное учеб�
ное заведение, которое готовило
молодых людей для службы
гражданской – школа иностран�
ных языков при Посольском
приказе. Государь�реформатор
принял на службу Генриха Фика
и командировал его в Швецию
изучать европейский управлен�
ческий опыт, чтобы затеять ад�
министративную реформу. Опыт
был изучен, на проекте сохрани�
лась резолюция императора:
«Сделать Академию, а ныне при�
искать из Русских, кто учен, и к то�
му склонность имеет...». Извест�
но, что в петровскую эпоху случа�
лись и другие образовательные
проекты, в том числе и создание
«академии политики для пользы
государственных канцелярий».
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Между тем, к началу XIX в.
полноценной системы профес�
сиональной подготовки государ�
ственных чиновников по�преж�
нему не существовало. В боль�
шинстве своем столичные уп�
равленцы, занимавшие ответ�
ственные посты, были людьми
образованными, хотя некоторые
из них получали лишь общее об�
разование, в то время как пред�
ставители губернских государ�
ственных учреждений имели
низкий образовательный и про�
фессиональный уровень. Про�
движение чиновников по служ�
бе зависело исключительно от
их выслуги лет, без учета степени
образованности.

Начало XIX в. стало временем
появления различных проектов
совершенствования государ�
ственного устройства со сто�
роны либеральных чиновников
и появившихся после войны
1812 г. оппозиционных течений
среди дворянства. Наиболее се�
рьезный проект совершенство�
вания государственного управ�
ления по поручению Александ�
ра I был разработан директором
департамента Министерства
внутренних дел, статс� и госсек�
ретарем, талантливым админис�
тратором М. М. Сперанским [2].
Указы, принятые по инициативе
Сперанского с целью повышения
профессионализма государствен�
ных чиновников, – «О придвор�
ных званиях» (3 апреля 1809 г.)

и «Об экзаменах на чин» (6 авгу�
ста 1809 г.), – вызывали раздра�
жение дворянства. Они вынуж�
дали придворных избирать кон�
кретный род службы, чтобы со�
хранить свои привилегии, и ста�
вили продвижение чиновников
по службе в прямую зависи�
мость от получения университет�
ского образования.

Среди мер, направленных на
улучшение системы образова�
ния, Сперанский в декабре
1808 г. предложил создание
«особенного Лицея» – школы,
где воспитанники за сравни�
тельно короткий срок получали
бы и гимназическое, и универ�
ситетское образование.

Открытый в 1811 г. Царско�
сельский лицей явился первым
учебным заведением России,
где подготовка государственных
служащих была организована на
уровне европейских требований
и закладывала основы совре�
менного образования в области
государственного управления.
Лицей имел юридическую и гу�
манитарную направленность
при шестилетнем обучении. Его
выпускники приравнивались
к выпускникам университетов.

В Уставе этого учебного заве�
дения, в частности, прямо было
указано, что «учреждение Лицея
имеет целью образование юно�
шества, особенно предназна�
ченного к важным частям служ�
бы государственной».
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Воспитанниками лицея были
поэты А. С. Пушкин, А. А. Дель�
виг, писатели�декабристы И. И. Пу�
щин, В. К. Кюхельбекер, акаде�
мик «по отделению русского язы�
ка и словесности» Я. К. Грот, писа�
тель М. Е. Салтыков�Щедрин, ад�
мирал и географ Ф. Ф. Матюшкин,
ученый�экономист К. С. Веселов�
ский, живописец В. Г. Шварц и др.

И по сию пору широко извест�
ные традиции этого учебного за�
ведения, многие из которых были
заложены Пушкиным и его това�
рищами и свято сохранялись
в Лицее. Так, с пушкинских вре�
мен утвердилось представление
о лицеисте как о человеке чести
и долга, человеке порядочном.
Воспитанники гордились, если
про них говорили: «Что удивитель�
ного, что он порядочный человек,
ведь он лицеист».

Большое внимание в Лицее
уделялось международной со�
ставляющей в подготовке госу�
дарственных служащих: дипло�
матии, истории зарубежных госу�
дарств, международным связям
и внешней политике. Так, первый
директор Лицея В. Ф. Малинов�
ский (1811–1814) был не только
популярным литератором и фи�
лософом, горячим сторонником
государственных преобразова�
ний М. М. Сперанского. Извест�
ность он получил, прежде всего,
своей службой по дипломатичес�
кому ведомству. Из стен Лицея
вышел и самый известный отече�

ственный дипломат, выдающий�
ся государственный деятель
А. М. Горчаков, а также минист�
ры иностранных дел Н. К. Гире,
А. П. Извольский, А. Б. Лобанов�
Ростовский и С. Д. Сазонов.

Выпускниками Лицея были
председатель Комитета минист�
ров М. Х. Рейтерн, руководитель
Второго отделения и председа�
тель Департамента законов Госу�
дарственного совета М. А. Корф,
руководители Императорской
канцелярии по учреждениям им�
ператрицы Марии Д. П. Голицын�
Муравьев, К. К. Грот, П. М. Кауф�
ман, министр путей сообщения
А. П. Бобринский, министр государ�
ственных имуществ А. С. Ермолов,
министры юстиции Д. Н. Замятин
и А. А. Хвостов, министры финан�
сов В. Н. Коковцев и Э. Д. Плес�
ке, министры народного просве�
щения А. П. Николаи и А. А. Сабу�
ров, Д. А. Толстой, министры тор�
говли и промышленности С. И. Ти�
машев и И. П. Шипов, министр
внутренних дел А. Н. Хвостов, госу�
дарственные контролеры А. Г. Ку�
шелев�Безбородко, Д. М. Соколь�
ский и С. Г. Феодосьев.

Таким образом, в XIX в. нача�
лось создание полноценной сис�
темы подготовки и повышения
квалификации государственных
служащих, охватывавшей не
только крупные города, но и от�
даленные губернии. Она опира�
лась на Московский, Петербург�
ский, Харьковский и Дерптский
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университеты, включала не толь�
ко такие привилегированные
учебные заведения, как Царско�
сельский лицей, Императорское
высшее училище правоведения,
Пажеский корпус, но и уездные
училища. Предусматривались
разные формы обучения с отры�
вом и без отрыва от работы. Были
установлены понятные правила
игры, ставившие чинопроизвод�
ство, т. е. служебную карьеру,
в прямую зависимость от уровня
образования и оценок в аттеста�
те. Так, с 1809 г. без получения
высшего образования стало не�
возможным производство в чины
от V класса и выше. Надо было
окончить созданные при всех уни�
верситетах курсы и выдержать эк�
замены перед комиссией в соста�
ве ректора и трех профессоров.
А в 1840 г. ужесточили правила
чинопроизводства даже для вы�
пускников Царскосельского ли�
цея. Чины IX–X классов присваи�
вались лишь тем, кто имел в тече�
ние последних двух лет по каждо�
му предмету не менее 4 баллов,
остальные покидали Лицей с по�
нижением на один чин.

На протяжении всей истории
развития Российского государ�
ства в той или иной степени пред�
принимались попытки создания
системы образования государ�
ственных служащих. Так, напри�
мер, в 1918 г. в Петрограде
открыли Петроградский рабоче�
крестьянский (впоследствии –

Коммунистический) университет
имени товарища Зиновьева, ко�
торый в 1944 г. был реорганизо�
ван в Ленинградскую высшую
партийную школу (ЛВПШ). На ее
базе с 1989 г. стал действовать
Политологический институт.

Лишь в период перестройки,
в конце 1980�х гг., последовала
серия правительственных рас�
поряжений и постановлений,
в результате которых на базе
Института управления народным
хозяйством, Института повыше�
ния квалификации (они входили
в Академию народного хозяй�
ства), а также их многочислен�
ных региональных, отраслевых
и межотраслевых аналогов была
сформирована система «подпит�
ки» руководящих кадров (глав�
ным образом высшего звена)
новейшими по тому времени
знаниями в области финансовой
политики, планирования, мето�
дов хозяйствования в условиях
перехода советской экономики
на самофинансирование.

В начале 1990�х гг. учебные
заведения, входившие в систему
КПСС, были преобразованы в но�
вые вузы, получившие название
кадровых центров. Одним из них
стал Северо�Западный кадровый
центр (СЗКЦ), созданный распо�
ряжением Правительства РСФСР
от 16 декабря 1991 г. на матери�
ально�технической базе бывшего
Ленинградского политологичес�
кого института.
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В 1995 г. Северо�Западный
кадровый центр в соответствии
с Указом Президента Россий�
ской Федерации был преобразо�
ван в Северо�Западную акаде�
мию государственной службы
(СЗАГС). Академия вошла в сис�
тему Российской академии госу�
дарственной службы при Прези�
денте Российской Федерации.
Но официальной датой создания
Северо�Западной академии го�
сударственной службы считает�
ся именно 16 декабря 1991 г.

В настоящее время стартует
новый эволюционный этап раз�
вития нашего вуза. В 2011 г.
академия вошла в состав нового
федерального государственного
бюджетного учреждения высше�
го профессионального образо�
вания – Российской академии
народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президен�
те РФ (РАНХиГС). Сегодня Прези�
дентская академия – самое
крупное высшее учебное заве�
дение в России и крупнейший
вуз Европы, объединяющий Ака�
демию народного хозяйства при
Правительстве РФ, Российскую
академию государственной
службы при Президенте России,
а также 12 региональных акаде�
мий государственной службы
и 67 филиалов. В настоящий мо�
мент в РАНХиГС обучается более
170 тыс. студентов.

Статус нашего вуза в рамках
Президентской академии значи�

тельно повышается. На базе Се�
веро�Западного института будет
реализован ряд крупных инно�
вационных программ и проек�
тов, сам вуз должен приобрести
инновационный облик, в основе
которого – финансовая устойчи�
вость, соответствующая совре�
менным требованиям матери�
ально�техническая база, высо�
коквалифицированные кадры
профессорско�преподаватель�
ского состава, реализация про�
грамм непрерывного образова�
ния и стабильно развивающиеся
научные исследования.

Между тем для большинства
преподавателей инновацион�
ная научно�исследовательская
деятельность остается пока вто�
ричной и не рассматривается
как чрезвычайно значимая ос�
нова для совершенствования
образовательного процесса. Те�
матика защищенных диссертаций
крайне слабо связана с актуаль�
ными проблемами профессио�
нального развития государствен�
ных и муниципальных служащих.
Недостаточно эффективна работа
научных школ, вследствие чего
у большинства преподавателей
показатель индекса научного
цитирования остается неудов�
летворительно низким.

Развитие исследовательской
компоненты, наращивание иссле�
довательских компетенций тре�
буют системных изменений в ор�
ганизации научной деятельнос�
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ти в нашем новом вузе. Прежде
всего, предстоит обеспечить ре�
альное включение большинства
преподавателей в исследова�
тельскую и инновационно�кон�
салтинговую деятельность, раз�
вивать процессы интернациона�
лизации исследований. Именно
поэтому необходимо активно
поддерживать создание между�
народных исследовательских
коллективов, стимулировать
публикации сотрудников инсти�
тута в периодических изданиях
нашего вуза, включенных в базу
РИНЦ, журналах перечня ВАК
и международных научных жур�
налах.

Сегодня следует максимально
использовать все передовое,
способствующее построению
инновационной экономики и до�
стижению лидирующих позиций
в высокотехнологичном конку�
рентном мире. Это особенно
важно потому, что XXI в. уже
признан эпохой экономики,
основанной на знаниях, среди
основных ресурсов которой –
потенциал науки, образования
и инновационные технологии.
Именно наука, образование
и профессиональное развитие,
«инвестиции в человека», фор�
мирующие «человеческий капи�
тал», при условии его успешного
применения играют решающую
роль в обеспечении всеобъем�
лющей модернизации страны.
Такой подход может стать эф�

фективным механизмом, спо�
собствующим формированию
в сознании населения нашей
страны нового позитивного ими�
джа органов власти в целом
и благоприятного образа госу�
дарственной службы в частности.

Особенно важен для нас про�
рыв в образовательной деятель�
ности. В этой связи особое зна�
чение приобретает обновление
учебного процесса, внедрение
эффективных современных и опе�
режающих образовательных
технологий. Академия будет фор�
мироваться как классический
университет социально�эконо�
мического и управленческого
образования. Особый статус
нашего уникального учебного
заведения будет закреплен за�
конодательно. В 2011 г. будет
принят закон о Президентской
академии, а также стратегия
развития РАНХиГС до 2020 г.

В нашем новом вузе будут ре�
ализованы пилотные проекты
программ развития государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих – в первую очередь Се�
веро�Запада России. Совершен�
ствование всей системы допол�
нительного профессионального
образования этой категории
управленцев должно в полной
мере соответствовать вызовам
времени, служить усилению
результативности деятельности
госслужащих, прежде всего
в реализации административ�

В
. 

А
. 

Ш
А

М
А

Х
О

В
. 

К
 Н

О
В

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Е
 П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Г
О

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Х
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
Ц

Е
В

13



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

ной реформы. Новая концепция
долгосрочного динамичного раз�
вития Северо�Западного инсти�
тута Президентской академии
базируется на трех составляю�
щих – модернизации, мобилиза�
ции и мотивации. Это – этап, ко�
торый ставит перед научно�педа�
гогическим коллективом вуза
новые, более сложные задачи.

Очевидно, что успех нового
вуза, его конкурентоспособ�
ность зависит от результатов де�
ятельности каждого участника
образовательного процесса.
В этой связи важно сформули�
ровать ключевые направления
стратегического развития Ака�
демии, основными принципами
реализации которых должны
стать:

• непрерывность образования;
• индивидуализация учебного

процесса, личностно�ориентиро�
ванный подход к обучению;

• тесная связь с учредителями
вуза – Администрацией Прези�
дента РФ и Правительством РФ;

• единство образовательной,
исследовательской и консалтин�
говой деятельности;

• активное внедрение новых
образовательных технологий
в условиях глобализации и меж�
дународной конкуренции;

• привлечение лучших специ�
алистов на всех участках и на�
правлениях деятельности вуза;

• международная аккредита�
ция вуза;

• развитие бизнес�образова�
ния и создание бизнес�инкуба�
тора;

• развитие дистанционного
образования;

• качественно новый уровень
образования, подготовка государ�
ственных и муниципальных служа�
щих с углубленными знаниями
в области экономики, юриспру�
денции, социальных технологий.

В современную практику под�
готовки государственных служа�
щих необходимо внедрять все
лучшие методы подготовки госу�
дарственных чиновников, кото�
рые использовались на протяже�
нии всей истории нашей страны.
Важно выстроить новую систему
профессиональной подготовки
государственных служащих на
основе отечественных историче�
ских традиций, с учетом опыта
лучших учебных заведений Рос�
сии, начиная от Царскосельско�
го лицея, Курсов красной про�
фессуры, Ленинградской выс�
шей партийной школы и т. д.

Многолетняя работа нашего
вуза позволила создать на Севе�
ро�Западе России основу едино�
го образовательного простран�
ства в сфере обучения государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих. Многообразие форм
обучения, наличие передовых
образовательных технологий,
согласованность учебных про�
грамм уже сегодня ставят во�
прос о непрерывном образова�
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нии в данной сфере. Это стало
возможным благодаря тесному
сотрудничеству с органами влас�
ти всех уровней, научно�эксперт�
ному и информационно�анали�
тическому обеспечению управ�
ления. Однако задач, стоящих
сегодня в области повышения
профессионального уровня госу�
дарственных и муниципальных
служащих, неизмеримо больше,
чем достигнутых успехов. Про�
фессионализация гражданской
службы – объективный процесс,
это актуализирует задачу повы�
шения профессионализма граж�
данских служащих (см. подроб�
нее: [4]). Совершенно очевидно,
что ее решение невозможно без
объединения усилий ученых, пе�
дагогов и специалистов�практи�
ков, без решительного внедре�
ния практико�ориентированного

подхода и развития креативной
компетентности в сфере образо�
вания чиновников, без коорди�
нации деятельности различных
образовательных учреждений
и властных структур.

Уверен, что вектор нового
развития, заданный нашему ву�
зу Указом Президента Россий�
ской Федерации, будет способ�
ствовать дальнейшему утвер�
ждению Северо�Западного ин�
ститута Президентской акаде�
мии в качестве крупнейшего
экспертно�аналитического цент�
ра России, ведущего образова�
тельного и научно�исследова�
тельского учреждения в сфере
государственного и муниципаль�
ного управления в СЗФО, равно
как и повышению эффективнос�
ти государственного управления
на всех уровнях власти.
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А. Н. Морозевич

Efficient Management Personnel is the Base 

of Public Administration

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

государственное управление,
управленческие кадры, повышение
квалификации, профессиональные

компетенции, Республика Беларусь

Статья посвящена проблемам подготовки
высококвалифицированных кадров для
органов государственного управления
Республики Беларусь.

kkeeyy  wwoorrddss::

public administration, management person�
nel, improvement of professional skills, pro�
fessional competences, the Republic of
Byelorussia

The article is focused on the problems of
qualified personnel training for public admin�
istration of the Republic of Belarus. 

Современные социально�эко�
номические процессы являются
свидетельством возникновения
новых рыночных отношений в ми�
ровом хозяйстве, построенных
на принципе саморегуляции. Все
больше сторонников появляется
у концепции стратегического
инновационного менеджмента
в экономических условиях Рос�
сии. Источником основного дохо�
да становится интел�
лектуальный капитал.
Все большую остро�
ту приобретает проб�
лема повышения эф�
фективности менедж�
мента и, как след�
ствие, уровня подготовки квали�
фицированных кадров. Образо�
вание становится инструментом
взаимопроникновения не только
знаний и технологий, но и капита�
ла, условием формирования кон�
курентных преимуществ, реше�
ния геополитических задач.

В этой связи все больше при�
ходит осознание, что конкурен�
ция среди государств в иннова�
ционной сфере происходит
в области «энергии знаний», «си�
лы ума», профессиональных ком�
петенций. Более того, вполне за�
кономерен переход к инноваци�
онной экономике, когда домини�
рующим фактором в производ�
стве становится наука, а в сфере

экономических отношений гос�
подствующая роль переходит, по
утверждению специалистов, от
связей рыночных к связям ин�
формационным, что является ло�
гическим продолжением и ре�
зультатом инновационного раз�
вития.

A. N. Morozevich

Эффективные управленческие кадры – 

основа государственного управления

Источником основного дохода в современных условиях
является интеллектуальный капитал. Образование ста�
новится инструментом взаимопроникновения не только
знаний и технологий, но и капитала, условием формиро�
вания конкурентных преимуществ, решения геополити�
ческих задач.
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Под воздействием глобализа�
ции изменяется теория и практи�
ка управления: по мнению экс�
пертов, время административ�
ного управления прошло, на�
блюдается все больший отход от
вертикальной модели.

Сегодня в большой степени
проявляется тенденция управле�
ния на основе сотрудничества,
партнерских отношений, что сти�
мулирует проявление творчес�
кой инициативы, синергии. Ме�
няются также суть и облик тради�
ционной системы управления,
хотя ее прогнозируемость, ус�
тойчивость и эффективность не�
изменно исключительно важны.
Примечательно, что организа�
ция управления является клю�
чевым элементом масштабного
процесса создания единого
электронного управленческого
пространства.

Соответственно меняются
требования и к государственно�
му управлению: возрастает роль
используемых в нем информа�
ционно�коммуникационных тех�
нологий; актуализируется его
способность создавать долго�
срочные устойчивые преимуще�
ства в социально�экономичес�
ком развитии; осуществляется
оптимизация распределения за�
дач между государством и обще�
ством.

Другими словами, формирует�
ся новый взгляд на сферу управ�
ления, функции управленческой

элиты, кадров управления в об�
ществе, их ценностные ориента�
ции, социальные и духовно�
нравственные факторы трудо�
вой мотивации. Общепризнано,
что процесс развития кадров уп�
равления должен с надлежащим
опережением реагировать на
изменения социально�экономи�
ческой ситуации. Последствия
мирового финансово�экономи�
ческого кризиса являются сви�
детельством того, что инерт�
ность мышления, в ряде случаев
управленческое иждивенчество,
функциональная неграмотность
и профессиональная некомпе�
тентность (к примеру, невладе�
ние методикой системного ана�
лиза управленческих решений,
а также управляемых объектов)
не только отрицательно сказы�
ваются на результатах, но и яв�
ляются факторами риска, могут
привести к замедлению темпов
развития государства. Очевид�
но, поэтому управленческое об�
разование обретает первосте�
пенное значение в государ�
ственной и общественной жиз�
ни и должно постоянно актуали�
зироваться. То же относится
к преподавательским, равно
как и управленческим компе�
тенциям (общепрофессиональ�
ным, информационным, комму�
никативным).

В этой связи особую актуаль�
ность приобретают следующие
вопросы: с какими новыми тео�
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ретическими и практическими
проблемами столкнутся управ�
ленцы, какие качества кадров
управления потребуются в пер�
спективе и как эти качества мо�
гут быть развиты при ограни�
ченных ресурсах? Как уже отме�
чалось, сфера управленческой
деятельности должна иметь не
только глубокую профессио�
нальную специализацию, но
и инновационный, творческий,
поисковый характер. При этом,
как известно, новые информа�
ционные технологии значитель�
но быстрее входят в жизнь, не�
жели технологии обучения, про�
фессиональной подготовки кад�
ров, сам вектор развития обра�
зования изменился, отразив пе�
реход от системы ценностей «че�
ловек – средство» к системе
«человек – цель». Таким обра�
зом, содержание каждого учеб�
ного курса должно сегодня со�
действовать утверждению гума�
нистических ценностей.

Понятно, что подготовка, пе�
реподготовка и повышение ква�
лификации кадров управления
должны обеспечивать де�факто
непрерывность образования,
а образовательный процесс –
учитывать индивидуальность
слушателей и студентов, способ�
ствовать восприятию ими совре�
менных социально�экономичес�
ких процессов, пробуждать же�
лание эффективно работать, со�
здавать новое в сфере управ�

ленческой деятельности, стиму�
лировать стремление к высоко�
му качеству предоставления го�
сударственных услуг в условиях
быстрых изменений действи�
тельности. Эффективным госу�
дарственным управленцем мо�
жет стать лишь тот, кто поймет
объективность непрерывных из�
менений среды и сохранит (или
разовьет) способность воздей�
ствовать на них в нужном на�
правлении.

Как готовить таких руководи�
телей? Вопрос непростой. Тем
не менее, в Республике Бела�
русь накоплен определенный
опыт его решения.

Если говорить о проблемах
становления системы професси�
ональной подготовки государ�
ственных служащих в Беларуси,
необходимо отметить, что рас�
пад СССР повлек за собой тяже�
лые последствия для самостоя�
тельного белорусского государ�
ства. Деформация структуры ре�
ального сектора, энергоемкое
производство, отсутствие подго�
товленной к работе в системе
рыночной экономики квалифи�
цированной рабочей силы, про�
фессиональных менеджеров
привели к черте разрушения
экономического и человеческо�
го потенциала республики.

В сложившейся ситуации не�
обходимо было выработать
стратегический курс развития
страны. И такое решение было
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принято: не шоковая терапия,
а социально ориентированное го�
сударство, государство для наро�
да. В результате центр усилий
и ответственности сместился
в сторону государства. Отсюда
возникли инертность, безответ�
ственность. «Придет барин – ба�
рин все рассудит», – принцип,
ставший для многих лозунгом дня.

Для устранения такого пере�
коса нынешний год в Беларуси
объявлен Годом предприимчи�
вости, в этой связи IV Всебело�
русским народным собранием
определена главная задача –
в течение ближайших пяти лет
выйти на уровень жизни разви�
тых стран мира.

Существует ряд трудностей на
пути решения поставленной за�
дачи: во�первых, в значительной
степени проявляются послед�
ствия мирового экономического
кризиса.

Во�вторых, недавно исполни�
лось 25 лет со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. Для рес�
публики это 25 лет многотруд�
ной работы по устранению по�
следствий аварии на ЧАЭС. Ма�
ло кто осознает, что 23%, или
48,8 тыс. кв. км, территории Рес�
публики Беларусь было зараже�
но, что наша страна потратила
на преодоление последствий
Чернобыльской катастрофы бо�
лее 235 млрд долларов США.
Для нас это 30 бюджетов страны
1985 г. При этом международ�

ная помощь составила порядка
1% от указанной суммы.

В�третьих, в этом году испол�
нится 70 лет с начала Великой Оте�
чественной войны. Что бы о ней
ни говорили новоиспеченные ис�
торики, а Беларусь в этой войне
понесла огромные потери, в пер�
вую очередь в человеческих жиз�
нях – погиб каждый третий. «Вто�
рая волна не родившихся» в этом
году уменьшила количество по�
ступающих в вузы на 30–40%.
Нас, по итогам переписи населе�
ния 2009 г., 9503,8 тыс. человек,
до Великой Отечественной вой�
ны было 10 200 тыс. человек1.

В�четвертых, внешняя среда
стала очень агрессивной по от�
ношению к Республике Бела�
русь, что особенно проявилось
после выборов Президента Бе�
ларуси в 2010 г. Именно этим
обстоятельством во многом оп�
ределяются возникшие в теку�
щем году проблемы на валют�
ном рынке республики. Но нель�
зя забывать и о своей ответ�
ственности, управленцам следу�
ет рассчитывать на свои силы. 

В этих условиях при подготов�
ке управленцев мы сделали став�
ку на тесное взаимодействие не
только с органами государствен�
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1 Статистический сборник «Население Республики

Беларусь: его численность и состав» (Т. 2. Мн., 2010)

[Электронный ресурс] // Национальный статистический

комитет Республики Беларусь: официальный сайт.

URL:http://belstat.gov.by/ (дата обращения:

24.05.2011).
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ного управления, но и с бизнес�
структурами (демонстрируя на
практике государственно�част�
ное партнерство) по каждому из
двух основных направлений:

– совместное выстраивание
образовательного процесса;

– научное, методическое и ор�
ганизационное сопровождение
процесса подготовки современ�
ного руководителя.

В рамках первого направле�
ния мы совместно с органами го�
сударственной власти и нашими
бизнес�партнерами реализуем
полный цикл обучения – от фор�
мирования контингента слушате�
лей до мониторинга карьерного
роста выпускников. Это предус�
матривает создание перспектив�
ного кадрового резерва, органи�
зацию профориентационной ра�
боты, формирование госзаказа.

Согласно Указу Президента
Республики Беларусь организаци�
онно�методическая работа и ве�
дение республиканского банка
данных перспективного кадро�
вого резерва возложена на Ака�
демию управления при Прези�
денте Республики Беларусь [1].
Академией был разработан ряд
проектов нормативных докумен�
тов, направленных на упорядо�
чение работы с перспективным
кадровым резервом, внедрение
прогрессивных технологий в си�
стему его подготовки и отбора,
создание механизмов выдвиже�
ния молодежи на ключевые по�

зиции в экономике и обществен�
ной жизни.

Новым в профориентацион�
ной работе является закрепле�
ние кафедр академии за облас�
тями республики: таким образом
будет осуществляться взаимо�
действие с каждым городским
и районным исполнительным ко�
митетом. Сегодня также рассма�
тривается вопрос о создании
в областях республики попечи�
тельских советов из числа вы�
пускников Академии управле�
ния, прежде всего руководите�
лей предприятий, что позволит
им включиться в процессы про�
фориентационной работы вуза,
формирования и подготовки
перспективного кадрового ре�
зерва2.

Изменен и порядок зачисле�
ния слушателей по государ�
ственному заказу – сегодня он
осуществляется по целевому на�
бору и формируется совместно
с Администрацией Президента.
Мощным инструментом отбора
управленцев становится психо�
диагностика, различающая по�
нятия «лидер» и «управленец».

А
. 

Н
. 

М
О

Р
О

З
Е

В
И

Ч
. 

Э
Ф

Ф
Е

К
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Е
 К

А
Д

Р
Ы

 –
 О

С
Н

О
В

А
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Г

О
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я

21

2 См. подробнее: Морозевич А. Н. О работе Академии уп�

равления при Президенте Республики Беларусь с рес�

публиканскими и местными государственными органа�

ми по подготовке современного руководителя // О ра�

боте республиканских и местных государственных орга�

нов по выполнению требований Президента Республики

Беларусь по реализации кадровой политики: материа�

лы семинара�совещания с руководителями республи�

канских и местных государственных органов (Минск,

7 октября 2009 г.). Мн., 2009. С. 26–36.
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Образовательный процесс
в системе подготовки государ�
ственных служащих претерпе�
вает существенные изменения,
в его основу положена много�
уровневая модель непрерывно�
го наращивания компетентнос�
ти руководящих кадров и их ре�
зерва в течение всей служеб�
ной карьеры.

Данная модель предусматри�
вает обучение лиц, входящих
в перспективный кадровый ре�
зерв, формирование резервов
руководящих кадров всех уров�
ней, служит основой для систе�
мы поддержки самообразова�
ния кадров в сфере управления.

Учебный процесс поддержи�
вается новыми учебными плана�
ми и программами, согласован�
ными с заказчиками. Он стал бо�
лее практико�ориентированным –
существенно увеличилось коли�
чество выездных занятий в ор�
ганизациях (органах государ�
ственной власти и хозяйствую�
щих субъектах), которые стали
нашими инновационными пло�
щадками. Например, при изуче�
нии вопросов антикоррупцион�
ного обеспечения слушатели вы�
езжают в суды, где рассматрива�
ются соответствующие уголов�
ные дела, и в места заключения.

Существенное внимание при
подготовке управленцев уделя�
ется идеологическому воспита�
нию. И в этом направлении нам
удалось достичь определенных

успехов. По итогам опроса, про�
веденного в 2010 г. молодежной
профсоюзной группой «Студэнц�
кая рада», наша Академия уп�
равления стала «самым студен�
ческим вузом» г. Минска.

Следует отметить, что в обра�
зовательном процессе прини�
мают участие руководители ми�
нистерств и ведомств, ученые,
ведущие преподаватели других
вузов, представители бизнеса,
а также зарубежные специалис�
ты, в том числе из Австрии, Гер�
мании, Швеции, Турции. Так, на�
пример, систематически прово�
дятся лекции представителей
посольств зарубежных стран,
аккредитованных в Республике
Беларусь.

Академия управления при
Президенте Республики Бела�
русь последовательно реализует
ряд принципов, в числе которых
можно выделить:

– тесное взаимодействие с го�
сударственными органами и биз�
нес�сообществом;

– интеграцию научных иссле�
дований с практикой государ�
ственного строительства;

– активное распространение
результатов своей деятельности
в профессиональном сообще�
стве, в том числе регулярное про�
ведение научных и научно�практи�
ческих конференций, методичес�
ких и исследовательских семина�
ров, подготовка и издание учебни�
ков и научных монографий, созда�
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ние качественных профессио�
нальных электронных ресурсов;

– инвестиции в кадровое раз�
витие. Основная часть средств
систематически направлялась
и направляется на оплату труда
и повышение квалификации
преподавателей с целью при�
влечения лучших кадров. Акаде�
мия управления обеспечивает
оплату труда преподавателей на
конкурентоспособном, по срав�
нению с другими вузами, уровне;

– интенсивное развитие ин�
фраструктуры, включающее со�
вершенствование внутреннего
и внешнего контура дистанцион�
ного обучения, формирование
современной библиотеки с бу�

мажными и сетевыми ресурса�
ми, широкое внедрение инфор�
мационных технологий, разви�
тие аудиторного фонда;

– информационную откры�
тость и прозрачность по отноше�
нию к внешней среде и к соб�
ственному коллективу, включая
внедрение технологий, пресекаю�
щих возможность коррупции,
детальную регламентацию проце�
дур организации образователь�
ного процесса, прозрачное фи�
нансовое планирование и управ�
ление ресурсами с публичным об�
суждением финансовых планов
и отчетов, размещением широко�
го спектра информации, в том
числе и финансовой, на сайте.
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Г. Г. Филиппов

From the History of Formation and Development of the Specialty 

“State and Municipal Management” in NWPTC – NWAPA

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

специальность «Государственное
и муниципальное управление»,

содержание учебной специальности

Учебная специальность высшего профес�
сионального образования «Государствен�
ное и муниципальное управление» была
конституирована в 1992 г. Первый Государ�
ственный образовательный стандарт по
этой специальности появился только в
1995 г. В 1990�е гг. совокупность требо�
ваний к специалисту и содержание его
подготовки претерпели значительную
эволюцию, в том числе и в СЗАГС. Опыт
становления данной специальности инте�
ресен для осознания особенностей подго�
товки управленцев в современных усло�
виях.

kkeeyy  wwoorrddss::

specialty “State and Municipal 
Management”, the content of educational
specialty

Specialty “State and Municipal Management”
as an academic discipline of higher education
has been constituted in 1992. But the first
state educational standard of this specialty
has appeared only in 1995. In the 1990s
a set of requirements for expert and content
of his training has undergone a significant
evolution, in particular in our institute. The
experience of those years of formation of this
specialty has instructive significance for the
present situation.

Качественное изменение об�
щественно�политического строя
России в 1991 г. обус�
ловило изменение
всей системы полити�
ческого и государ�
ственного управления
обществом. Соответ�
ственно, потребовались специа�
листы, способные работать в но�
вой системе управления. Но
в Советском Союзе специалис�
тов такого профиля не готовили.

Специалистов�управленцев
в конкретных отраслях народ�
ного хозяйства готовили в ин�

ститутах, на факультетах и кур�
сах повышения квалификации

р у к о в о д я щ и х р а б о т н и к о в ,
имевших уже специальное от�
раслевое образование (инже�
нерное, педагогическое, воен�
ное и т. п.). Специалистов в об�
ласти политического управле�
ния готовили республиканские,
межобластные и областные

G. G. Filippov

Из истории становления и развития специальности

«Государственное и муниципальное управление» 

в СЗКЦ – СЗАГС

Содержание подготовки по специальности «Государ�
ственное и муниципальное управление» является важ�
нейшим фактором формирования престижности госу�
дарственной службы как в сознании самого чиновника,
так и в общественном мнении.
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партийные школы, а также Ака�
демия общественных наук при
ЦК КПСС. Обязательными усло�
виями приема на обучение
было наличие отраслевого об�
разования (высшего или сред�
него специального) и опыта от�
ветственной управленческой
деятельности . Исключение
делалось только при приеме на
четырехгодичное обучение
в партийных школах: слушате�
лями этого специального отде�
ления становились лица со
средним образованием, но
обязательно с опытом руково�
дящей работы.

Такая система подготовки уп�
равленческих кадров не соот�
ветствовала новым социальным
условиям, при этом объективная
потребность в управлении оста�
валась. К тому же был необхо�
дим иной аппарат управления,
который был бы вполне лоялен
к новой политической и админи�
стративной власти. Из прошлого
(советского и досоветского)
опыта была известна эмпириче�
ская закономерность, не зафик�
сированная, правда, в научных
публикациях: для создания но�
вого, безусловно лояльного ап�
парата управления организации
любой величины нужно, прежде
всего, поменять первых лиц –
руководителей организации и ее
структурных подразделений и об�
новить остальной аппарат на
15–20%.

Первая задача – смена пер�
вых лиц – решалась достаточно
быстро1, но формально. На мес�
то прежних руководителей на�
значались, как правило, лица
без профильного образования
и без опыта управленческой
деятельности. По социологиче�
ским обследованиям тех лет,
обнаружилось, что только поло�
вина региональных государ�
ственных служащих целого ря�
да областей и республик имеет
образование, более или менее
соответствующее профилю вы�
полняемой работы [3, с. 70]. Их
повседневные управленческие
решения нуждались в профес�
сиональной технической прора�
ботке, конкретизации и коррек�
тировке.

Поэтому особую актуальность
приобретало решение второй
задачи – подготовки в короткие
сроки достаточного числа управ�
ленцев среднего звена. Они бы�
ли названы позднее в Феде�
ральном законе «Об основах го�
сударственной службы Россий�
ской Федерации» № 119�ФЗ от
31 июля 1995 г. должностями
группы «Б» и группы «В» (ведущие
и старшие должности государ�
ственной службы).
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1 Так, в нашем городе этот процесс прошел быстрыми

темпами. В каждом номере «Бюллетеня Исполкома Ле�

нинградского совета депутатов трудящихся», который

выходил два раза в месяц, печатались во второй поло�

вине 1991 г. длинные списки кадровых замен руково�

дителей городского уровня.
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Задача подготовки работни�
ков аппарата государственной
службы была поставлена перед
региональными кадровыми цен�
трами, созданными в Россий�
ской Федерации в конце 1991 г.
на материально�технической ба�
зе упраздненных политологичес�
ких институтов. Эти новые учеб�
ные заведения должны были
также доучить и выпустить сту�
дентов и слушателей бывших по�
литологических институтов по
специальности «Государствен�
ное и муниципальное управле�
ние» – 07.18.

Однако конституированная
специальность не получила сра�
зу единого государственного на�
полнения: учебных планов, пе�
речня дисциплин, требований
к выпускникам и т. п. Решение
этих вопросов было временно
возложено на кадровые центры
под руководством Главного уп�
равления по подготовке кадров
для государственной службы при
Правительстве Российской Фе�
дерации (Роскадры).

Каждый кадровый центр, та�
ким образом, самостоятельно го�
товил переходные планы для за�
вершения обучения полученных
по наследству студентов и слуша�
телей. При этом кадровые центры
вынуждены были в целях сохра�
нения контингента обучающихся
выполнить обязательства преж�
него вуза о профиле образования
и получаемой квалификации.

По этой причине в Северо�За�
падном кадровом центре (СЗКЦ)
были разработаны переходные
планы подготовки по единой
специальности 07.18 – «Государ�
ственное и муниципальное уп�
равление», но с целым рядом
специализаций (управленчес�
кой, экономической, социаль�
ной работы и т. д.).

Планировалось, что студенты
нового набора будут обучаться
по одному учебному плану в фор�
мате бакалавриата (4 года), что
предписывалось указаниями Ми�
нистерства образования и науки.
Оно, правда, не установило на
тот момент какого�либо образо�
вательного стандарта, но прово�
дило курсы повышения квали�
фикации для руководящих кад�
ров вузов, где разъяснялась
сущность, структура и организа�
ция бакалаврской подготовки.

Поскольку государственного
образовательного стандарта на
тот момент (1992 г.) еще не бы�
ло, а учебный процесс уже по�
шел, то Роскадры поручили под�
готовку учебных планов и всей
сопутствующей документации
кадровым центрам с последую�
щим обсуждением на научно�ме�
тодическом совете (созданном
при Роскадрах), согласованием
и утверждением.

Для выработки общей концеп�
ции подготовки по данной специ�
альности в Роскадрах и в Рос�
сийской академии управления
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(с 1995 г. – Российская акаде�
мия государственной службы)
проводились совещания руково�
дящих работников кадровых
центров по учебным планам, по
перечням и объемах учебных
дисциплин, по вопросам органи�
зации и методики обучения.

Материалы таких совещаний,
обсуждений и круглых столов
публиковались как в отдельных
сборниках [5], так и в ведом�
ственном журнале «Вестник го�
сударственной службы»2.

В ходе разработки концепции
подготовки, а затем и переподго�
товки по специальности «Госу�
дарственное и муниципальное
управление» возникли серьез�
ные теоретические разногласия
и организационно�методические
расхождения. В каждом кадро�
вом центре проводились иссле�
дования в области выявления
профессиональных характерис�
тик управленцев различных ие�
рархических уровней, результа�
ты которых обуславливали опре�
деленные совокупные позиции
и взгляды профессорско�препо�
давательского состава на содер�
жание подготовки по данной
специальности. Поле различий

таких совокупных позиций про�
стиралось от концепций высокой
степени общности (абстрактнос�
ти) до конкретных узкопрофесси�
ональных конструкций.

Северо�Кавказский кадровый
центр на основе региональных
статистических данных о составе
аппарата управления, эмпириче�
ских обследований и социологи�
ческого опроса экспертов (руко�
водящих работников государ�
ственной службы в регионе) фик�
сировал расплывчатость сущест�
вующих представлений о модели
управленца и специфике его дея�
тельности. Единодушно отмеча�
лась только одна конкретная по�
зиция – массовая функциональ�
ная неграмотность действующих
специалистов в технологии уп�
равления [6]. 

Исходя из полученной эмпири�
ческой картины, СККЦ предло�
жил совокупность базовых тео�
ретических принципов подготов�
ки специалиста в области госу�
дарственного управления: «Ори�
ентация на подготовку специали�
стов в русле целостного развития
личности; гуманизм и демокра�
тизм образования; его гибкость
и открытость новациям; опере�
жающий характер содержания
образования по отношению к по�
требностям общественной прак�
тики; индивидуализация получе�
ния образования управленчески�
ми кадрами» [6, с. 35–36]. При
этом содержание специальности
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2 Журнал издавался Главным управлением по подготов�

ке кадров для государственной службы при Правитель�

стве Российской Федерации тиражом в 1000 экземпля�

ров, являлся открытым изданием и регулярно рассы�

лался в региональные кадровые центры. В Петербурге

в Российской национальной библиотеке и в Библиоте�

ке Академии наук в каталогах не значится.
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в большой степени оставалось
нераскрытым.

Другой полюс в трактовке
специальности «Государствен�
ное и муниципальное управле�
ние» представляла позиция Вол�
го�Вятского кадрового центра.
В нем также проводились социо�
логические обследования на
предмет выявления оптимально�
го профиля специалиста. Опрос
проводился не только среди экс�
пертов – действующих руководи�
телей местного, районного и об�
ластного уровня нескольких обла�
стей (Нижегородской, Волгоград�
ской, Саратовской, Свердлов�
ской, Новосибирской – всего 435
человек), но также среди препо�
давателей ВВКЦ (всего  225 чело�
век) и студентов в ходе трехлетне�
го лонгитюдного исследования
(в котором приняло участие не�
сколько сот человек) [7, с. 3–5].

В ходе этого исследования
сложилась конкретная концеп�
ция специальности (с соответ�
ствующим учебным планом),
в которой доминирующую роль
стала играть следующая пози�
ция преподавателей: обучение
необходимо осуществлять с эко�
номическим уклоном, проводить
углубленную экономическую
подготовку [7, с. 37–38].

В Северо�Западном кадровом
центре пошли другим путем. За
основу была принята концепция
профессиональной пригодности
специалиста�управленца, выра�

ботанная ранее в ходе 20�летне�
го лонгитюдного исследования
профессионализма управленче�
ских кадров районного масшта�
ба в Ленинградской высшей пар�
тийной школе и в Ленинград�
ском политологическом институ�
те. Она была дополнена разра�
ботками учебных программ для
студентов и слушателей СЗКЦ на
переходный период.

Концепция исходила из идеи
инвариантности структуры и функ�
ций управленческой деятельно�
сти и, стало быть, технологии
управления в масштабах райо�
на как для исполнителей, так
и для руководителей среднего
звена (см. подробнее: [1]). Но�
вовведением стало привнесе�
ние в концепцию и, соответ�
ственно, в учебный план идеи
обязательного изучения пред�
метной области управления,
т. е. основных качественных ха�
рактеристик объектов управле�
ния (хозяйства, инфраструкту�
ры, образования, социальной
сферы и т. п.).

В соответствии с этими пози�
циями под руководством ди�
ректора СЗКЦ Э. П. Теплова
был разработан учебный план
подготовки по специальности
«Государственное и муниципаль�
ное управление» для обучаю�
щихся по программе бакалав�
риата. В этот план была заложе�
на обширная фундаментальная
общая подготовка, призванная
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обеспечить выпускникам реа�
лизацию следующих возможно�
стей: 1) успешной адаптации
к меняющимся условиям пред�
стоящей трудовой деятельнос�
ти; 2) переобучения и регуляр�
ного повышения квалификации
по мере изменения управлен�
ческих функций; 3) маневра на
рынке труда.

Для этого в учебный план был
введен целый ряд гуманитарных
дисциплин (от истории и филосо�
фии до письменной стилистики,
документоведения и делопроиз�
водства). Каждая дисциплина
преподавалась два и более се�
местра, иностранный язык пла�
нировался на все семестры обу�
чения, кроме последнего, об�
щим объемом в 600 аудиторных
часов. Обучение по информаци�
онно�компьютерным дисципли�
нам было рассчитано на четыре
семестра. Для ознакомления
с предметом управления вво�
дился трехсеместровый курс го�
родского хозяйства.

Общий объем учебного плана
получился весьма большим –
3500 аудиторных часов на 4 го�
да. Следует отметить, что в то
время еще не было государ�
ственных образовательных стан�
дартов и директивных ограниче�
ний продолжительности учебной
недели, соотношения удельных
весов аудиторной и самостоя�
тельной работы, удельного веса
семинарских занятий и т. п.

Этот учебный план получил
одобрение в Роскадрах. Ответ�
ственные работники Главного
управления по подготовке кад�
ров для государственной службы
Т. А. Холодова и О. Б. Манькова,
которые курировали СЗКЦ, ока�
зались высококвалифицирован�
ными специалистами в сфере
высшего и среднеспециального
образования. Они доброжела�
тельно и с глубоким пониманием
отнеслись к нашему учебному
плану, как и к последующим на�
шим инициативам.

Однако подготовка студен�
тов по этому учебному плану
продолжалась только один
учебный год. К лету 1993 г. по�
явился первый Государствен�
ный стандарт по высшему про�
фессиональному образованию,
этот документ должен был быть
введен в действие с 1 сентяб�
ря. Он имел рамочный характер
без конкретизации по отдель�
ным специальностям. Госстан�
дарт устанавливал параллель�
ность и равноправность систе�
мы бакалаврско�магистерского
образования и прежней систе�
мы образовательной подготов�
ки – специалитета, а также оп�
ределял ряд общих требований
к организации процесса обуче�
ния, которые ощутимо сокра�
щали самостоятельность вузов
в организации процесса обуче�
ния. В частности, общий объем
учебной недели студента очной
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формы обучения ограничивал�
ся 54 часами.

Руководство СЗКЦ обрати�
лось в Роскадры с предложени�
ем: вместо подготовки бакалав�
ров вести подготовку специали�
стов и, соответственно, получить
бюджетное финансирование не
четырех, а пяти лет обучения, по�
скольку четырехлетняя програм�
ма бакалавриата не может обес�
печить подготовку полноценного
специалиста�управленца. Наши
кураторы полностью согласи�
лись с этим предложением и ут�
вердили пятилетнее бюджетное
финансирование. В результате
четырехлетняя бакалаврская
программа была преобразова�
на в пятилетнюю.

Доработка учебного плана
специальности «Государствен�
ное и муниципальное управле�
ние» была сделана в соответ�
ствии с Государственным обра�
зовательным стандартом (ГОСТ
Р ОБР 7�93). Этот стандарт предо�
ставлял вузам большие акаде�
мические свободы в определе�
н и и с о д е р ж а н и я о б у ч е н и я ,
в подборе перечня учебных дис�
циплин, в создании учебных
программ, в организации прак�
тики студентов и т. д. Пункт 7
ГОСТ�93 Государственного обра�
зовательного стандарта уста�
навливал: «Содержание высше�
го профессионального образо�
вания, включая национально�
региональный компонент, и его

реализация в конкретном выс�
шем учебном заведении опре�
деляются профессиональными
образовательными программа�
ми учебных дисциплин, разра�
батываемыми, принимаемыми
и реализуемыми этими учебны�
ми заведениями самостоятель�
но на основе действующего за�
конодательства в области обра�
зования и положениями настоя�
щего стандарта».

В обновленном учебном пла�
не СЗКЦ увеличился объем фун�
даментальной теоретической
подготовки по общественным
и естественным наукам, была
расширена программа по обще�
профессиональным дисципли�
нам: по истории, отечественно�
му и зарубежному опыту госу�
дарственного и муниципального
управления; по юридическим
дисциплинам (с охватом почти
всех отраслей права); по эконо�
мике (местного, регионального
и федерального уровней). Осо�
бое внимание уделялось изуче�
нию городского хозяйства по его
структуре и технологиям управ�
ления им.

В области специальной под�
готовки кафедрам была предо�
ставлена большая самостоя�
тельность в формировании
перечня, объема и содержания
спецкурсов в соответствии
с п о т р е б н о с т я м и т е к у щ е й
практики государственного уп�
равления и возможностями
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преподавательского состава.
Следует отметить, что объем
аудиторных занятий по иност�
ранному языку был оставлен
прежним – 600 часов, кроме
того, был введен факультативно
второй иностранный язык, изу�
чение которого предусматрива�
лось на протяжении четырех се�
местров. Расширилось препо�
давание русского языка: два
семестра по 51 часу и во всех
остальных семестрах по 20–24
часа.

Трудоемкость реализации
учебного плана значительно
возросла. Чтобы сделать его ре�
ально выполнимым, были вве�
дены некоторые граничные ус�
ловия. В разделе социальных
дисциплин и в области нацио�
нально�регионального компо�
нента устанавливалось не�
сколько обязательных дисцип�
лин и ряд дисциплин по выбору,
из которых каждый студент дол�
жен был выбрать одну – две.
Удельный вес семинарских за�
нятий составлял не более 30%
от всего объема часов по пред�
мету. Недостаток учебного вре�
мени на текущий контроль за
работой студентов восполнялся
обязательными рефератами,
контрольными и курсовыми ра�
ботами по подавляющему боль�
шинству учебных предметов.
При этом установленный Уче�
ным советом норматив трудоза�
трат на проведение письменных

работ ощутимо стимулировал
мотивацию преподавателей: на
руководство и проверку рефе�
рата – 3 часа, на консультиро�
вание, руководство и проверку
курсовой работы – 5 часов.

Для обеспечения выполне�
ния учебного плана в таких объ�
емах устанавливалась продол�
жительность учебной недели по
аудиторным занятиям в преде�
лах 36 часов и более. Это не
противоречило Государственно�
му образовательному стандар�
ту, поскольку в нем определял�
ся только общий объем учебной
занятости студента без указа�
ний пропорций на аудиторную
и самостоятельную работу. Ко�
нечно, загрузка студентов ока�
зывалась значительной, но по�
сильной.

Академические свободы, предо�
ставленные Государственным
образовательным стандартом
1993 г., давали возможность пе�
риодически корректировать
учебный план в соответствии
с объективными условиями и воз�
можностями СЗКЦ: изменять по�
рядок преподавания дисциплин
по семестрам, регулировать
объемы часов, вводить или ис�
ключать рефераты, письменные
работы, зачеты и экзамены, оп�
ределять формы занятий по
физкультуре и т. п.

В 1995 г. вышли Государ�
ственные образовательные
стандарты первого поколения
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по конкретным специальностям,
в том числе и по специальности
«Государственное и муници�
пальное управление». Они су�
щественно ограничили акаде�
мические свободы вузов в фор�
мировании учебных планов
и программ, а также в деле ор�
ганизации учебного процесса.
Тем не менее, некоторые сво�
боды сохранялись, а следова�
тельно, и возможности их тол�
кования и применения, что ус�
пешно реализовывалось в СЗКЦ
(с 1995 г. – СЗАГС).

Таким образом, удалось сохра�
нить многое из прежнего учебно�
го плана по специальности «Госу�
дарственное и муниципальное
управление», его методического
обеспечения и технологической
организации. Это получилось
благодаря помощи и поддержке
наших высокопрофессиональных
кураторов из министерства обра�
зования Е. Н. Геворкян и Н. В. Зе�
ленской и из РАГС – Н. С. Слепцо�
ва и Ю. С. Астаркина. В 1998 г.
СЗАГС успешно прошла аттеста�
цию по специальности «Государ�
ственное и муниципальное уп�
равление», что было, прежде
всего, признанием доброкачест�
венности учебного плана и пра�
вильности организации учебного
процесса. В итоге вузу удалось
сохранить и приумножить свою
конкурентоспособность на рын�
ке образовательных услуг в Пе�
тербурге и в регионах, где уже

работали около десятка его фи�
лиалов.

Ситуация изменилась, когда
в 2000 г. вышли Государствен�
ные образовательные стандарты
второго поколения, в том числе
и по специальности «Государ�
ственное и муниципальное уп�
равление». В новом стандарте
были четко сформулированы со�
держание и организация подго�
товки студентов. Автономность
вуза в формировании учебного
процесса оказалась минималь�
ной. Резко изменилась направ�
ленность специальности «Госу�
дарственное и муниципальное
управление», из учебного плана
исчезли дисциплины, связанные
с изучением сути управляемых
объектов (организаций, учреж�
дений, предприятий, юридичес�
ких лиц и т. п.). Профессиональ�
ная подготовка специалиста
была ориентирована на управле�
ние информационно�документа�
ционными и финансово�эконо�
мическими потоками.

Рассмотрев этапы становле�
ния и развития специальности
«Государственное и муниципаль�
ное управление» в СЗКЦ–СЗАГС,
можно сделать некоторые по�
учительные выводы.

1. Государственное и муници�
пальное управление – это ком�
плексная специальность, обуче�
ние по которой должно опи�
раться на обширную теоретиче�
скую и общекультурную базу
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и включать четыре направле�
ния подготовки: управленческое,
экономическое, юридическое
и обязательно предметное, т. е.
изучение собственно сущности
управляемых объектов. Как от�
мечает известный специалист
в области государственного уп�
равления Г. В. Атаманчук, «без
знания управляемых объектов
управлять ими нельзя, а потому
специализация в данной облас�
ти – первейшее требование
к чиновнику» [2, с. 69].

2. Содержание подготовки по
специальности «Государствен�
ное и муниципальное управле�
ние» является важнейшим фак�
тором формирования престиж�
ности государственной службы
как в сознании самого чинов�
ника, так и в общественном
мнении. Уровень престижности
государственной службы явля�
ется также операциональным
выражением степени удовлет�
воренности трудом государ�
ственных служащих. Падение
престижности работы государ�
ственного служащего за по�
следние полтора десятилетия
совпадает с процессом упроще�
ния учебных планов по специ�
альности «Государственное и му�
ниципальное управление» и све�
дения их к административно�ин�
формационной составляющей.
Снижение престижности и ухуд�
шение имиджа государственной
службы зафиксировано в пред�

ставительных социологических
исследованиях, проведенных
различными авторами, в том
числе в РАГС [8].

Так, по данным локальных со�
циологических исследований
региональных государственных
служащих, в начале 1990�х гг.
оценка важности работы госслу�
жащих и удовлетворенность ими
своим трудом была весьма вы�
сокой [7, с. 10–11, 23]. Ко вто�
рой половине 1990�х гг. эти
оценки существенно снизились.
Работу на госслужбе оценивали
как высокопрестижную уже
16–17% [9, с. 70]. На конец пер�
вого десятилетия ХХI в. оценка
престижности и в общественном
мнении, и в самой чиновничьей
среде упала вдвое [4].

3. Двадцатилетний опыт подго�
товки студентов (опыт препода�
вания, результаты прохождения
практики студентами, оценки ра�
ботодателями качества выпуск�
ников, наблюдения траектории
карьерного продвижения вы�
пускников и т. д.) позволяет ут�
верждать, что для формирования
полноценного специалиста�
управленца нужно не менее
5 лет. Обучение по программе ба�
калавриата, рассчитанное на
4 года, явно недостаточно и не�
целесообразно. Для подготовки
работников, замещающих долж�
ности гражданской службы млад�
шей группы, четырехлетнее обра�
зование избыточно. К тому же
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оно рождает у бакалавров иллю�
зию достаточной готовности к от�
ветственной управленческой де�
ятельности и неоправданные ам�
биции образованного человека.

Для замещения должностей госу�
дарственной службы старшей
и ведущей групп бакалаврское об�
разование не дает необходимой
профессиональной пригодности.
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Modernization of Education and Challenges 

for Professional Development of Civil Servants

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

профессиональное развитие,
государственные служащие, проблемы

модернизации, государственное
управление

Автор рассматривает вопросы совершен�
ствования системы дополнительного про�
фессионального образования государ�
ственных и муниципальных служащих
в свете решения задачи модернизации
процесса профессионального развития
этой категории управленцев.

kkeeyy  wwoorrddss::

professional development, civil servants,
problems of modernization, public adminis�
tration

The author examines the improvement of the
system of additional professional education
of civil servants in connection with the objec�
tives of modernization process of profession�
al development of this category of administra�
tors.

В современных условиях осо�
бую актуальность приобретает
профессиональное развитие пер�
сонала государственной и муници�
пальной службы. Модернизация
системы управления в России,
в частности усиление местного са�
моуправления, обусловлены необ�
ходимостью в кадрах,
имеющих глубокую под�
готовку по вопросам
рыночной экономики,
управления, права.

Таким образом, по�
вышение профессионального уров�
ня персонала, занятого в различ�
ных областях государственного
и муниципального управления, –
важнейшая задача, стоящая пе�
ред органами государственной
власти субъектов Российской Фе�
дерации, а также перед образова�
тельными учреждениями.

Северо�Западный институт
Президентской академии, осу�
ществляющий подготовку специ�
алистов в области государствен�
ного муниципального управле�
ния и отмечающий сегодня 20�ле�
тие образовательной деятельно�
сти, будет и далее продолжать

обеспечивать компетентными
кадрами органы государствен�
ной власти и местного самоуп�
равления – в первую очередь Се�
веро�Запада России. Поскольку
задача модернизации процес�
са профессионального развития
государственных и муниципаль�
ных служащих имеет для вуза

G. M. Elfimov

Модернизация образования и задачи

профессионального развития управленцев

Повышение профессионального уровня персонала, занятого
в различных областях государственного и муниципального
управления, – важнейшая задача, стоящая перед органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также перед образовательными учреждениями.
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приоритетное значение, то и со�
вершенствование всей системы
дополнительного профессио�
нального образования этой кате�
гории управленцев, наряду с лик�
видацией слабых мест, должно
в полной мере соответствовать
вызовам времени [8].

Процесс становления нового
вуза в качестве крупнейшего
экспертно�аналитического цент�
ра Северо�Запада России требу�
ет значительных усилий со сто�
роны всего профессорско�пре�
подавательского состава. Одна�
ко решение подобной задачи ус�
ложняется многими факторами.
Основной из них состоит в том,
что скорость изменения объекта
управления настолько велика,
что в значительной степени вы�
ше скорости преобразования
субъекта управления. Преиму�
щества получают те, кто уже зна�
ком с мировым опытом послед�
него времени. Не удивительно,
что 40 % гражданских служащих,
проходивших переподготовку
в Северо�Западной академии
государственной службы, право
на получение дополнительного
образования выделяли как на�
иболее значимую социальную
гарантию [7, с. 53–54].

Опыт преподавания в Инсти�
туте дополнительного професси�
онального образования СЗАГС
убеждает, что слушатели, прежде
всего, ориентированы на изуче�
ние таких учебных дисциплин,

как история управленческой
мысли, административная наука
за рубежом, административный
менеджмент, научная организа�
ция управленческого труда, со�
временные аналитические ме�
тоды в управлении, организация
административного управления,
организационное поведение,
организационная культура, ор�
ганизационное развитие и уп�
равленческие нововведения,
управление в условиях риска,
стратегический анализ, управ�
ленческое консультирование,
технологии социального манипу�
лирования, административный
контроль, общественное участие
в принятии решений.

Как известно, стиль работы
любой организации определяет�
ся в первую очередь представле�
ниями первых лиц о целях орга�
низации и об эффективных мето�
дах их достижения. Поэтому,
прежде всего, следует изучить то,
насколько последние достиже�
ния науки управления коррелиру�
ют с практикой управленцев, что�
бы в ходе обучения работников
различного уровня проводить
корректировку как их представ�
лений об управлении, так и самих
учебных программ. Потребности
управленцев обуславливают со�
держательную сторону обучения,
формы учебного процесса, да и
в целом систему подготовки и пе�
реподготовки кадров. Сами по�
требности определяются особен�
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ностями объектов управления,
закономерностями этих объек�
тов и возможностями субъектов
управления.

Сошлюсь на результаты недав�
него социологического исследо�
вания, проводившегося СЗАГС на
базе одной из администраций
субъекта Федерации Северо�За�
пада России1. В ходе опроса
предстояло выявить направле�
ния использования и развития
потенциала работников для по�
вышения эффективности работы
администрации. Для этого было
необходимо изучить организаци�
онную культуру, сложившуюся
в данном органе власти, состав�
ными частями которой были оп�
ределены общая эрудиция, уро�
вень профессиональных знаний
сотрудников, представления ра�
ботников о характерных чертах
профессии государственного слу�
жащего, об ожиданиях руковод�
ства администрации в отношении
работников, о характере взаимо�
отношений «по вертикали» и «по
горизонтали».

Респондентам в открытой фор�
ме задавался вопрос об особен�
ностях государственной службы
как профессии. Опрашиваемые
могли обозначить любое количе�
ство характерных черт этой про�
фессии. Вместе с тем, встреча�

лись анкеты с прочерками, т. е.
люди не могли или не хотели от�
вечать на данный вопрос. Удиви�
тельно, что среди таких респон�
дентов оказалось большое число
руководителей: на поставленный
вопрос получены ответы лишь
80 % анкетируемых. Вряд ли сам
вопрос представлял для управ�
ленцев сложность, скорее причи�
ны носили личный характер. Хотя
нельзя исключить и то, что руко�
водителям высшего эшелона
трудно сформулировать отличи�
тельные черты государственной
службы в силу того, что на их
уровне эта специфика выражена
меньше, чем на более низких
должностях.

Перечень отличительных черт
профессии также существенно
разнился. Ответы руководите�
лей и специалистов полностью
совпали в оценке только одной
характерной черты государ�
ственной службы – ее ответ�
ственности перед обществом.
Это признак вполне адекватно�
го представления респондента�
ми роли и места государствен�
ной службы в обществе. При
всей неразвитости институтов
гражданского общества и конт�
роля в России чиновники отчет�
ливо понимают, что их деятель�
ность напрямую влияет на
жизнь людей.

Достаточно близки оценки
по нормативному регулирова�
нию этого вида деятельности,
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1 Непосредственный опрос респондентов и техническую

обработку данных проводили кандидат философских на�

ук, доцент М. А. Кашина и кандидат технических наук,

доцент И. В. Древаль.
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по наличию особой этики госу�
дарственной службы, по ее ин�
ституциональным возможнос�
тям (управление, помощь людям
и др.). Разительные различия
наблюдаются в характеристике
такой черты государственной
службы, как наличие субордина�
ции. Абсолютное большинство
специалистов (74%) указали ее
как неотъемлемую черту госу�
дарственной службы, а среди
руководителей такой ответ дали
только 4 %. Подчеркнем, что во�
прос задавался в открытой фор�
ме, т. е. респонденты задейство�
вали при ответе только верхний
актуализированный слой созна�
ния, рефлексируя по поводу
своей текущей повседневной
деятельности. И если для руко�
водителей субординация теряет
актуальность, то это можно ин�
терпретировать как то, что «на�
верху» отношения утрачивают
иерархичность. Но тогда встает
вопрос о взаимодействии с под�
чиненными: ведь субординация
по отношению к ним сохраняет�
ся всегда.

Нельзя не признать позитив�
ным упоминание руководителя�
ми такой черты, как высокий
профессионализм государствен�
ных служащих, хотя среди специ�
алистов подобных ответов го�
раздо меньше. Рассматривая
себя как профессионалов, люди
склонны требовать профессио�
нализма от других.

Исполнительность как отличи�
тельная черта практически не
упоминается, хотя высокий уро�
вень контроля в системе государ�
ственной службы предполагает
ее наличие и необходимость.

Не менее важным является
и то, насколько соответствуют
требования руководства админи�
страции к своим работникам эта�
лонным моделям теории управ�
ления. С этой целью задавался
открытый вопрос: «Как вы думае�
те, чего ждет от вас руководство
администрации?» Для управлен�
цев высшего звена этот вопрос
мог касаться их непосредствен�
ного руководства, для специалис�
тов – руководителей более высо�
кого ранга, чем «свой» началь�
ник. Ответ на вопрос позволяет
судить об общем представлении
государственных чиновников
о требованиях руководства в це�
лом, об идеологии организации,
об «идеальном работнике».

Как и в большинстве других
случаев, между ответами руко�
водителей и специалистов на�
блюдались заметные различия.

В первую очередь – в количес�
тве самих ответов. Руководителям
оказалось легче сформулировать
требования администрации, у спе�
циалистов этот вопрос вызывал
затруднения (только 75% из них
дали соответствующие ответы).
Причиной подобного положения
дел, возможно, выступает эле�
ментарная несформированность
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у специалистов конкретных пред�
ставлений о требованиях и ожида�
ниях «первых лиц» организации.

Если рассматривать ситуацию
в целом, то обращает на себя
внимание отсутствие экстрему�
мов в распределении и достаточ�
но слабая наполняемость отдель�
ных позиций. Это также свиде�
тельство несформированности
идеологии организации. Органи�
зованность, практически, столь
же важна, как компетентность.
Профессионализм оценивается
примерно так же, как эффектив�
ность и работоспособность. Одна�
ко на данные качества указали
менее 5 % респондентов.

В целом ответы специалистов
и руководителей по многим во�
просам разнятся. У руководителей
экстремум распределения сущест�
вует: «результативность» (на это
указывало почти половина всех
ответов – 47 %), а добиться этого
можно посредством повышения
профессионализма (36 %), иници�
ативности (23 %) и способности
к обучению (21 %). Парадоксаль�
но, но респонденты намного реже
выделяли такие качества, как ор�
ганизаторские способности (3 %),
готовность к совместной работе
(1 %), требовательность (4 %), уме�
ние выступать (1 %). Это достаточ�
но тревожная тенденция – она яв�
но свидетельствует о недооценке
руководителями высшего звена
системного подхода к деятельнос�
ти. Возможно именно по этой при�

чине, согласно данным другого ис�
следования СЗАГС в СЗФО, лишь
8 % государственных гражданских
служащих оценивают работу в ор�
ганах государственной власти как
престижную [4].

Набор высказываний специа�
листов крайне скуден. Наиболь�
шее количество ответов отдано
«организованности» (25 %), и на
втором месте – компетентность
(17 %). Это тем более показатель�
но, что руководители такое качес�
тво, как «организованность», не
называли вообще. Заметны раз�
личия и в оценке работоспособно�
сти. Специалисты гораздо чаще
указывали ее в качестве ожида�
ний руководства, чем руководите�
ли (7 % против 1 %). Это является
показателем того, что сами специ�
алисты вынуждены трудиться бо�
лее напряженно, чем руководите�
ли, хотя нельзя исключить и того,
что это как�то связано с организа�
цией труда. Отметим также более
частое упоминание специалиста�
ми такого качества, как аналити�
ческие способности – это явный
признак различий в характере
труда. В функции специалистов
входит подготовка документов
и решений, поэтому акцент на
«аналитических способностях»
вполне понятен, так же как и их
высокая оценка таких факторов,
как «опыт» и «компетентность».

Суммируя полученные дан�
ные, можно прийти к следующим
выводам:
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1. Руководители в целом на�
зывают большее количество
личностных черт и управленчес�
ких качеств, которых ожидает от
них руководство администра�
ции, чем специалисты.

2. Ожидания первых лиц ад�
министрации, по мнению руко�
водителей, связаны, прежде
всего, с результативностью дея�
тельности подчиненных. Доста�
точно востребованы, с их точки
зрения, профессионализм, ини�
циативность и способность к обу�
чению. Менее востребованы –
навыки групповой работы и ком�
муникабельность.

3. Специалисты уверены, что
руководство администрации ожи�
дает от них в большей степени ор�
ганизованности и компетентно�
сти, результативность и профес�
сионализм упоминаются ими го�
раздо реже.

В результате исследования
выявлена определенная пассив�
ность и несамостоятельность го�
сударственных служащих в поста�
новке ими целей своей деятель�
ности, тогда как задачи всесто�
ронней и всеобъемлющей модер�
низации всех сфер общественной
жизни, несомненно, требуют от
чиновников большей мобилиза�
ции. В условиях модернизации
всей системы государственного
управления научиться адекватно
мотивировать подчиненных и ис�
пользовать их инициативы в ин�
тересах дела – первейшая обя�

занность руководителя. В про�
тивном случае, не избежать по�
ложения, мудро подмеченного
великим сатириком М. Е. Салты�
ковым�Щедриным: «...Когда жи�
вые люди постепенно доводятся
до состояния теней, то они и сами
начинают сознавать себя теня�
ми, и в этом качестве делаются
вполне равнодушны к тому, какие
решаются об них уравнения и ка�
кие пишутся статистики».

В первую очередь, все сказан�
ное выше следует отнести к недо�
работкам учебного процесса,
в том числе и в Институте допол�
нительного профессионального
образования государственных
и муниципальных служащих СЗАГС.
Одна из весьма сложных и дели�
катных проблем – подготовка уп�
равленцев высшего уровня.
Обычно руководители высокого
ранга выпадают из системы пе�
реподготовки. Их переподготов�
ка требует особой методики.
Наилучший вариант – беседы
и обсуждения одного или двух
преподавателей с одним слуша�
телем, тем более что сами они от�
дают приоритет коротким про�
граммам – от 30 до 70 часов,
программы объемом свыше
500 часов продуктивными счита�
ют лишь 5 % обучающихся в
ИДПО [6, с. 49].

В намного более сложном по�
ложении оказываются те, кто
начал исследовать новые управ�
ленческие проблемы лишь тог�
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да, когда столкнулся с необходи�
мостью обновления объекта уп�
равления. Может показаться,
что здесь уместно вспомнить из�
вестную сентенцию, что «умный
учится на чужих ошибках». Но это
верно лишь отчасти. В послед�
нее время актуализировался ин�
терес к проблематике государ�
ственного управления и прав че�
ловека; участию общественнос�
ти в принятии управленческих
решений; организационно�пра�
вовым основам функционирова�
ния современных российских
политических партий; лоббизму
в исполнительных структурах
власти; программно�целевым
методам в государственном
и муниципальном управлении;
теории социальных изменений
и модернизации [3; 5].

В процессе подготовки про�
фессионалов�управленцев, осо�
бенно для сферы государствен�
ного и муниципального управле�
ния, необходимо развивать уме�
ние видеть специфику социума,
его сложность, вырабатывать
оценку любых проблем через
призму общественных, челове�
ческих ценностей.

Отличительной чертой специ�
алистов советского периода, за�
нятых в различных областях дея�
тельности, особенно в науке, на
высокотехнологичном произ�
водстве, был высокий уровень
эрудиции. Многие управленцы,
организаторы производства пе�

ремещались в сферу государ�
ственного и местного управле�
ния. Государственные целевые
программы в области энергети�
ки, например, в военно�про�
мышленном производстве были
вполне на мировом уровне.
Сложнейшие управленческие
задачи по выполнению этих про�
грамм обеспечивались совре�
менными средствами анализа
альтернатив, основанных на ис�
пользовании новейших методов
количественного подхода, раз�
работанных отечественными ма�
тематиками.

Оценивая отечественный
опыт, следует отличать зерна от
плевел. На практике это далеко
не простая задача (подробнее
см.: [5]). Не случайно исследова�
тели обращают внимание на
низкую эффективность отрасле�
вых систем образования и отсут�
ствие у их субъектов стимулов
к росту эффективного использо�
вания ресурсов [9].

Само историческое развитие
всегда характеризуется возник�
новением нового, его удержани�
ем и накоплением. К настояще�
му времени существует значи�
тельное количество работ по
проблемам развития, в которых
все больший удельный вес зани�
мает анализ действительных
процессов развития. Понима�
ние нового существенно зависит
от того, какова точка зрения на
содержание категории развития.
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Однако мало указать, почему тот
или иной тип изменения следует
считать развитием, тем более,
мало ограничиться определени�
ем развития как «высшего типа
изменения». Проблема нового
всегда включает в себя трактов�
ку смысла нового; выяснение
необходимых для освещения
сущности нового философских
категорий; раскрытие законо�
мерностей возникновения ново�
го. Эти три аспекта, в свою оче�
редь, служат основанием для
подхода к возможности предви�
дения нового.

Так, например, выдающийся
аналитик в области философ�
ских проблем физики профессор
В. П. Бранский показывает, что
три крупнейших ученых – Ло�
ренц, Пуанкаре и Эйнштейн –
почти одновременно подошли
к фундаментальному теоретиче�
скому открытию – формулиров�
ке специального принципа отно�
сительности. Но открытие было
сделано только одним из них –
Эйштейном. Все трое независи�
мо друг от друга нашли матема�
тическую структуру, выражаю�
щую специальный принцип отно�
сительности (преобразования
Лоренца). Но найти правильную
физическую интерпретацию
этой структуры смог только Эйн�
штейн. Почему из множества
возможных интерпретаций пре�
образований Лоренца именно
Эйнштейн выбрал правильную,

основанную на представлении
об изменении свойств простран�
ства и времени, а Лоренц и Пу�
анкаре выбрали неправильную,
связанную с представлением
о существовании особых эффек�
тов, компенсирующих отклоне�
ние от относительности в рамках
ньютоновских идей о простран�
стве и времени? Это прямое
следствие различных методоло�
гических (философского уровня)
установок. Эйнштейн руковод�
ствовался принципом объектив�
ной относительности простран�
ства и времени (т. е. зависимос�
ти пространства и времени от
материи); Лоренц – принципом
объективной универсальности
ньютоновских представлений
о пространстве и времени (т. е.
всеобщности пространства и вре�
мени, не зависящих от материи);
Пуанкаре – принципом субъек�
тивной относительности про�
странства и времени, т. е. зави�
симости пространства и време�
ни не от материи, а от условного
соглашения между учеными,
следовательно – от сознания
[2, c. 216–218].

Сегодня существуют различ�
ные классификации видов уп�
равления, проведенные по раз�
ным основаниям. Приверженец
системного анализа К. Боулдинг
(США) предлагает рассматри�
вать восемь уровней сложности
управления в зависимости от
сложности строения систем, на�
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чиная от атомарного уровня, что
напоминает марксистское деле�
ние систем (объекты неживой
природы, живой природы и об�
щество). Жан Мейно (Франция)
виды управления классифици�
рует через персонал. Он выде�
ляет: 1) управление политиков;
2) управление военачальников;
3) управление высших чиновни�
ков; 4) управление директоров
частных и национализирован�
ных предприятий; 5) управление,
осуществляемое руководителя�
ми массовых организаций.

Петерсон и Плоумен (США)
делят управление на: 1) прави�
тельственное; 2) государствен�
ное: организация учреждений
и власть в этих учреждениях;
3) военное как особый вид
государственного управления;
4) управление в ассоциациях
и клубах; 5) управление в част�
ном секторе хозяйства («биз�
нес�менеджмент»); 6) управле�
ние в государственном секторе
хозяйства.

Классификации видов управ�
ления свидетельствуют о том,
что в управленческой деятель�
ности наличествуют заметные
различия, определенные как
объектом управления, так и осо�
бенностями воздействия на объ�
екты управления субъектов
управления. Отсюда можно сде�
лать вывод о том, что кроме об�
щих оснований в подготовке
специалистов управления суще�

ствуют и специфические требо�
вания. Эти требования опреде�
лены тем, что характер управ�
ленческого воздействия на объ�
ект управления обусловлен при�
родой связей, природой элемен�
тов, на которые воздействует
субъект управления. Практика
управления артиллерийским ог�
нем, осуществляемая офице�
ром, и практика управления
классом, осуществляемая клас�
сным руководителем, несмотря
на общие основания, которые
характеризуются общими черта�
ми, такими как субъектно�объ�
ектные отношения, прямая и об�
ратная связь и т. д., все�таки на�
столько отличаются друг от дру�
га, что требуют различной подго�
товки, различного обучения этих
специалистов.

В становлении нового знания
могут возникать сложности, свя�
занные с недостаточной полно�
той оснований. В этом случае
действительные связи и отноше�
ния заменяются более сложной
цепью вторичных следственных
связей и отношений. 

Таким образом, прогресс да�
леко не всегда представляет со�
бой усложнение. Это справедли�
во как для процессов объектив�
ной действительности, так и для
закономерностей развертыва�
ния научного знания.

В самом общем случае про�
грессивные изменения связаны
с усложнением, если новое
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представляет собой дополни�
тельную к уже имеющейся в сис�
теме отношений форму движе�
ния. И тогда речь идет именно об
усложнении, а не о замещении
одних отношений другими. До�
полнительная (новая) к уже име�
ющимся форма движения может
быть только высшей, если при�
нять предложенный критерий
деления на низшие и высшие.
При изменениях, полагаемых
прогрессивными, когда они про�
текают в рамках одной формы
движения, может иметь место
как усложнение, так и упроще�
ние либо замещение связей
в объекте. Поэтому в ряде случа�
ев усложнение не является ни об�
щим признаком прогрессивного
изменения, ни обязательной ха�
рактеристикой нового в сравне�
нии с предшествующим ему.

Прогрессивное изменение
как накопление новых отноше�
ний через усложнение (в первую
очередь это появление более
высокой формы движения) или
упрощение, или замещение,
имеет смысл только в том слу�
чае, если оно соотнесено с цело�
стным (определенным), ограни�
ченным в пространстве и време�
ни объектом. Соотнесение с це�
лостным объектом неизбежно
даже при сравнении форм дви�
жения (связей), иерархию кото�
рых можно определить только
в том случае, если они реально
«подчинены», связаны друг с дру�

гом, в конечном счете, в одном
объекте.

Знание существенных отноше�
ний, законов, отсеивание менее
значительных аспектов в резуль�
тате общего развития знания
приводит к тому, что овладение
знаниями (при сравнимой их эф�
фективности) становится менее
сложным. Именно эта особен�
ность в развитии знания позво�
ляет, несмотря на его интенсив�
ное изменение, подготавливать
новые поколения специалистов.
В период радикальных транс�
формаций продолжают действо�
вать и те отношения и законо�
мерности, которые отличали
предшествующий этап. Более то�
го, до определенного момента
развития они продолжают играть
конструктивную роль, поддержи�
вая целостность объекта управ�
ления, фундаментом которого со
временем становятся принципы
другого порядка. Наконец, нель�
зя не учитывать и то обстоятель�
ство, что ряд отношений носит
универсальный характер для лю�
бого состояния объекта. Прежде
всего, это связано с накоплени�
ем знаний об основах любой уп�
равленческой деятельности и
с исследованием особенностей
объектов управления. Это логич�
но – нельзя не согласиться с по�
зицией крупнейшего отечест�
венного специалиста в области
государственного управления
Г. В. Атаманчука: специализация
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в области функционирования
и организации управляемых объ�
ектов является первейшим тре�

бованием к чиновнику, ибо без
знания последних нельзя ими уп�
равлять [1, c. 69].
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В. Ю. Чепрасов

Adaptation of Civil Servants to Work in Conditions 

of Psychological Overload

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

государственный служащий,
инновационные процессы, стресс,

психологические перегрузки,
управленческие решения, методы

преодоления стресса

Автор рассматривает основные факторы,
вызывающие стрессовое состояние у госу�
дарственных служащих при принятии уп�
равленческих решений. Особое внимание
в статье уделяется изучению инноваций
как причины возникновения управленчес�
кого стресса. Автор делает вывод о необхо�
димости разработки учебных программ по
преодолению психологических перегрузок,
возникающих в деятельности управленца.

kkeeyy  wwoorrddss::

the civil servant, innovative processes,
stress, psychological overloads, administra�
tive decisions, methods of overcoming of
stress

The author of the article considers the major
factors causing a stressful condition of civil
servants during the process of administrative
decision making. The special attention is
given to studying of innovations as factor of
occurrence of administrative stress. The
author makes a conclusion about necessity of
working out of curriculums on overcoming of
the psychological overloads arising in activity
of the manager.

В настоящее время россий�
ское общество переживает до�
статочно сложный период. Со�
временная система
г о с у д а р с т в е н н о й
службы функциониру�
ет в условиях, характе�
ризующихся стреми�
тельными изменения�
ми и фундаментальны�
ми социально�эконо�
мическими преобразованиями,
созданием нового постиндустри�
ального информационного об�
щества, ревизией морально�
нравственных ценностей.

Любой человек воспринима�
ет материальный мир через та�

кие понятия как пространство,
время, прошлое, настоящее, бу�
дущее и т. п. Время, в котором

живет человеческое общество
сегодня, отличается резким ус�
корением перемен, что на субъ�
ективном уровне воспринимает�
ся как проносящиеся с огромной
скоростью ситуации. Это время
предлагает задачи, которые

V. Yu. Cheprasov

Адаптация государственных служащих 

к деятельности в условиях 

психологической перегрузки

Необходимо разрабатывать научно обоснованные ме�
тоды и условия для развития тех личностных качеств
и умений, которые позволили бы государственным
служащим успешно адаптироваться в быстротекущей
изменяющейся действительности в соответствии с тре�
бованием триединого актуального принципа: модерни�
зация – мобилизация – мотивация.
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человеку необходимо успевать
решать сегодня. А любое реше�
ние, принятое сегодня, влечет
в будущем за собой следующее,
к прогнозу и восприятию которо�
го не каждый руководитель, го�
сударственный служащий быва�
ет готов.

Соприкосновение с быстро
меняющимися новыми условия�
ми, которые современный госу�
дарственный служащий зачас�
тую не успевает предусмотреть,
вынуждает принимать решения
в цейтноте, приводя к серьезной
психологической проблеме –
к боязни будущего, к боязни
принять ошибочное решение.
В целом такие опасения могут
привести к боязни перемен,
а это означает жизнь в постоян�
ном социальном страхе.

Отсутствие достаточного (с точ�
ки зрения самого государствен�
ного служащего) времени для
принятия ответственного реше�
ния приводит к социальному
стрессу, к страху встречи с новы�
ми ситуациями и задачами,
к осознанию которых он не го�
тов. Страх, в свою очередь, рез�
ко снижает не только возможно�
сти памяти, но и уровень интел�
лекта в целом. Интеллект – это
способность адекватным, т. е.
конструктивно�созидающим, со�
циально оправданным образом
реагировать на различного рода
ситуации. Однако то, что адек�
ватным и социально оправдан�

ным является для одного чело�
века, может явиться разрушаю�
щим для другого. Вот почему ин�
дивидуальный опыт пережива�
ния быстро сменяющихся ситуа�
ций не всегда способствует ра�
циональному приспособлению
к окружающей среде.

Информационные перегруз�
ки и страх принятия неверного
решения в связи с цейтнотом
влекут за собой отсутствие по�
нимания той ответственности,
которую сам на себя государ�
ственный служащий возлагает,
так как, принимая решение се�
годня, он строит свою судьбу
и судьбы других людей завтра.
Вот почему те, кто не справляет�
ся с большой скоростью приня�
тия решений, начинают прояв�
лять симптомы боязни будуще�
го. Эта боязнь заставляет тор�
мозить принятие решений, на
фоне чего появляется склон�
ность сопротивляться измене�
ниям.

Необходимо отметить, что
способность управлять своими
чувствами, эмоциями и поведе�
нием, самоконтроль, способ�
ность регулировать свое психи�
ческое состояние, подавлять от�
рицательные эмоции, паничес�
кие реакции, способность проти�
востоять интенсивным раздра�
жителям – эти навыки и умения
обусловливают снижение уров�
ня нервно�психического напря�
жения, профилактику психо�
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соматических заболеваний
и нервно�психических срывов.
Нельзя сбрасывать со счетов
и волевой компонент личности –
умение проявлять упорство
в преодолении трудностей, а так�
же самообладание в стрессовых
ситуациях, в противном случае
необходимость реализовать ин�
новационные решения приведет
к появлению профессионально�
го выгорания, к выраженному
психологическому стрессу [2].

Следует отметить, что совре�
менное видение теории психо�
логического стресса позволяет
рассматривать инновационные
процессы как один из факторов
невроза. Любую инновацию
м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к
стресс, который может привести
к формированию невроза, так
как имеют место по меньшей
мере два действующих фактора:
реакция личности на психичес�
ком уровне и реакция организ�
ма на физиологическом уровне.
В зависимости от силы, длитель�
ности инновационных влияний,
реакции личности, развитости
компенсаторных механизмов
адаптации, стресс как результат
воздействия инновации может
приобретать мобилизирующий
характер или разрушительный,
болезненный (стресс�дистресс).

Что касается психогенных ас�
пектов инновационного стресса,
то инновационный раздражи�
тель можно рассматривать как

стрессогенный при его когни�
тивной интерпретации, т. е. зна�
чении, которое ему придает сам
человек [6], или в связи с воз�
действием раздражителя на ин�
дивидуума через сенсорный или
метаболический процесс, явля�
ющийся сам по себе стрессоген�
ным. В этом же аспекте выска�
зывался и Г. Селье, который го�
ворил, что тот, кто жалуется на
стресс, чувствует себя его жерт�
вой во всех жизненных ситуаци�
ях и при всех видах деятельнос�
ти, независимо от того, работает
он или отдыхает [7]. При этом
вновь возникает стресс, а имен�
но, страх перед стрессом.

Чрезмерность патогенного
воздействия инновации часто
инициируется и продуцируется
самим человеком. Следствием
такого мышления является субъ�
ективное приписывание ин�
новационному раздражителю
стрессового значения. В связи
с этим особую актуальность при�
обретает рассмотрение иннова�
ционных неврозов.

Один из основных подходов
в теории инновационных невро�
зов предполагает рассмотрение
инновационного стресса (соци�
ально�общественные конфлик�
ты, изменение социальной сре�
ды, переход общества в новые
социальные условия жизни, об�
щественные кризисы и т. д.) как
явления, приводящего к возник�
новению различных вариантов
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психологического конфликта.
Так, оригинальные, инновацион�
ные, по�новому сформулирован�
ные мысли не соответствуют
укоренившимся привычкам, за�
стывшим традициям, привычной
практике. Внедрение новой тех�
нологии или услуги чаще всего
означает для индивида необхо�
димость отказаться от привыч�
ного, старого, менять сформиро�
вавшиеся общественные связи.
Инновации зачастую вызывают
сопротивление, порой даже
враждебную реакцию, которы�
ми среда нередко встречает но�
вую мысль. Даже в случае успе�
ха инновация сопровождается
конфликтами – ведь она застав�
ляет приспосабливаться к ново�
му. Следовательно, конфликт
можно считать объективным
фактором, зачастую сопровож�
дающим инновацию.

Необходимо учитывать, что
в процессе развития интенсив�
ного инновационного конфликта
возникают самые различные
эмоции. Реализация большого
объема изменений за короткий
отрезок времени также может
представлять угрозу для целост�
ности личности, поэтому включа�
ются механизмы, защищающие
целостность «эго».

Эти механизмы работают при
любом внутриличностном кон�
фликте и составляют сущность
сопротивления. Чем выше ин�
тенсивность конфликта, тем

большим сопротивлением со�
провождается процесс принятия
инновации. Информация, вы�
звавшая непереносимый внут�
риличностный конфликт, будет
элиминирована в глубокие слои
бессознательного.

Интенсивный инновацион�
ный конфликт вызывает реак�
цию вытеснения, избегания
инновационного продукта как
травмирующего и как след�
ствие – приводит к формирова�
нию невроза.

Если рассматривать психоло�
гический конфликт по В. Н. Мя�
сищеву, то он определяется как
столкновение противоречивых
отношений личности, когда она
не может найти продуктивное
решение [1]. Автор особое вни�
мание уделяет инновационному
конфликту в случае столкнове�
ния человека�консерватора
с неизбежно надвигающимся на
него прогрессом. В. Н. Мясищев
выделил основные виды невро�
тических конфликтов:

1. Противоречие между лично�
стными возможностями и завы�
шенными требованиями к себе.
Предпосылки такого конфликта
закладываются в детстве, в исто�
рии развития личности, когда
чрезмерное стремление к любо�
му успеху поощряется окружени�
ем без учета сил и возможнос�
тей данной личности. В этом слу�
чае формируется невроз, невра�
стения. Такая личность инертна
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в восприятии инноваций, гипер�
социальна, все в ее отношениях
воспринимается как «архиваж�
ное», у нее отсутствует широта
взгляда, она застревает на ме�
лочах повседневности. У нее нет
середины, рациональной крити�
ческой переоценки, вследствие
чего не удовлетворяются внеш�
ние потребности (в признании,
самоутверждении, самореали�
зации), что приводит к эмоцио�
нальному срыву и формирова�
нию неврастении. Невроз исто�
щения формируется при попыт�
ке поступательного движения
к цели в силу повышенной пунк�
туальности и глобализма решае�
мых проблем, а также невоз�
можности сосредоточиться на
ключевом направлении. Такого
рода личностные особенности
государственного служащего ис�
ключают возможность принятия
инноваций в рамках его служеб�
ной деятельности.

2. Другой тип конфликта обус�
ловлен чрезмерными претензи�
ями личности к окружающим, ко�
торые сочетаются с недооцен�
кой или игнорированием объек�
тивной реальности, низкой тре�
бовательностью и недостаточ�
ной самокритичностью. Таким
людям свойственна тенденция
прибегать к помощи извне, реа�
лизующая подсознательный ме�
ханизм истероидных устремле�
ний, и в то же время – управле�
ния и манипулирования други�

ми, что приводит к формирова�
нию истерического невроза.
Сформировавшийся вид невро�
тической реакции может свиде�
тельствовать о высоком уровне
притязаний в сфере инфантиль�
ных установок в ущерб сплоче�
нию коллектива с целью выпол�
нения объективно требуемых
инноваций.

3. Противоречивые внутрен�
ние тенденции, борьба между
желанием и долгом, норматив�
ностью поведения, гиперсоци�
альностью, между моральными
принципами и личными привя�
занностями может формировать
невроз навязчивых состояний.
Это свидетельствует о невоз�
можности включения государ�
ственного чиновника в иннова�
ционную деятельность, где тре�
буется осознанный выбор и со�
зидательная энергия.

Психологические конфликты
(психогения, стресс) вызывают
к жизни либо механизмы психо�
логической компенсации и за�
щиты, либо механизмы дезадап�
тации и невротических реакций.

Согласно гештальт�психоло�
гии, существует огромное коли�
чество потребностей, которые
ощущаются при воздействии
средового инновационного сти�
мула. Инновационный стимул вы�
зывает нарушения психического
или физического равновесия ор�
ганизма. И при этом большин�
ство из актуализировавшихся

В
. 

Ю
. 

Ч
Е

П
Р

А
С

О
В

. 
А

Д
А

П
ТА

Ц
И

Я
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Х

 С
Л

У
Ж

А
Щ

И
Х

 К
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
 В

 У
С

Л
О

В
И

Я
Х

 П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
О

Й
 П

Е
Р

Е
Г

Р
У

З
К

И

53



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

потребностей направлены на то,
чтобы восстановить прежнее
равновесие.

Полное равновесие соответ�
ствует четкой фигуре (гештальту),
отклонение от равновесия, вы�
званное инновационным преоб�
разованием, ведет к разруше�
нию фигуры и формированию
потребности, в случае недости�
жения которой и формируется
невроз.

Иногда потребность в стабиль�
ности и отсутствии инноваций
удовлетворить нельзя. В таком
случае гештальт остается неза�
вершенным, а поэтому не может
быть отреагирован и уступает ме�
сто другому. Такая неотреагиро�
ванная потребность становится,
по Перлзу, причиной многих не�
завершенных проблем, которые
через некоторое время начина�
ют оказывать воздействие на те�
кущие психические процессы [4].
Полная блокировка незавер�
шенных гештальтов может также
привести к неврозу.

Реакции на острый стресс,
возникающий в условиях инно�
вационных воздействий, отлича�
ются от других категорий погра�
ничных расстройств тем, что они
определяются на основе симпто�
матологии и течения, а также на�
личием одного из причинных
факторов: жизненного события,
вызывающего острую стрессо�
вую реакцию, или значительно�
го изменения в жизни, приводя�

щего к продолжительно сохраня�
ющимся неприятным обстоя�
тельствам, в результате которых
развивается расстройство адап�
тации.

Этиология социально�стрес�
сового расстройства связана
с коренным изменением обще�
ственных отношений, выходя�
щих за рамки обычного опыта,
резкой сменой системы культу�
ральных, идеологических, мо�
ральных, религиозных пред�
ставлений, норм и ценностей,
остававшихся неизменными на
протяжении длительного пери�
ода жизни, изменением привыч�
ных социальных связей и жиз�
ненных планов, социальной не�
стабильностью и неопределен�
ностью [3].

Таким образом, инновацион�
ные воздействия в процессе ре�
ализации профессиональной
деятельности государственного
служащего в современных усло�
виях вызывает значительные
перегрузки.

Сегодня возникает настоя�
тельная необходимость выс�
шим учебным заведениям, осу�
ществляющим подготовку и повы�
шение квалификации государ�
ственных служащих, организо�
вать специальные теоретико�
практические исследования,
посвященные изучению спосо�
бов адекватного реагирования
индивидов на инновационные
факторы, а также поиск инно�
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вационных способов и методов
обучения государственных слу�
жащих с целью получения ими
знаний и навыков осуществле�
ния инновационной деятельно�
сти в условиях дефицита време�
ни без патогенных отклонений
в психике и соматике.

Необходимо разрабатывать
научно обоснованные методы

и условия для развития тех лич�
ностных качеств и умений, кото�
рые позволили бы государствен�
ным служащим успешно адапти�
роваться к быстротекущей изме�
няющейся действительности
в соответствии с требованием
триединого актуального принци�
па: модернизация – мобилиза�
ция – мотивация [5, с. 6].
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Автор описывает историю создания юриди�
ческого факультета Северо�Западной ака�
демии государственной службы, основные
направления и результаты его деятельнос�
ти, а также задачи, стоящие перед сотруд�
никами факультета на современном этапе
развития страны.
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Administration, higher juridical education

The author describes the history of the Law
Faculty of the North�West Academy of Public
Administration, the main directions and
results of its activity, as well as challenges
faced by faculty employees at the present
stage of country development.

Празднование любого юбилея
всегда служит хорошим поводом
оглянуться назад, осмыслить
пройденное, оценить настоящее,
попробовать заглянуть в будущее.
Все это в полной мере относится
и к дате, которую в мае 2011 г. от�
метил юридический факультет Се�
веро�Западной академии государ�
ственной службы –
15 лет с момента обра�
зования. Следует под�
черкнуть, что необходи�
мость создания фа�
культета осознавалась
руководством акаде�
мии и раньше, посколь�
ку потребность в юриди�
ческих кадрах в начале 1990�х гг.
носила просто взрывной харак�
тер. Но одно дело понимать осо�
бенность социально�экономичес�
кой ситуации и новые вызовы
времени, другое – создать в рам�

ках действующего вуза новый на�
учно�образовательный комплекс.
Необходимы были помещения,
библиотечное обеспечение, а глав�
ное, кадры, не только знающие
свой предмет и умеющие донести
его до студента, но и осознающие
стратегическую миссию Северо�
Западной академии государ�

ственной службы. Времени на ре�
шение этих вопросов было не
много, и 15 мая 1996 г. вышел
приказ ректора СЗАГС В. В. Чубин�
ского�Надеждина о создании юри�
дического факультета.

A. A. Starovoitov

О «лаборатории правового обеспечения

государственного строительства»

Приоритетными направлениями остаются совершен�
ствование фундаментальной подготовки выпускников,
что отвечает традициям петербургской школы права,
профессиональное саморазвитие профессорско�пре�
подавательского состава, повышение научного творче�
ства кафедр, связанное с проведением научных иссле�
дований, имеющих значение для практики функциони�
рования органов государственной власти и местного
самоуправления.
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На начальном этапе становле�
ния факультета было особенно
трудно: не хватало помещений,
преподавателей, были труднос�
ти с набором. Весь учебный
процесс практически строился
на базе двух межфакультетских
кафедр: частно�правовых дис�
циплин (заведующая профес�
сор Л. И. Антонова) и публично�
правовых дисциплин (заведую�
щая профессор К. А. Моралева).
Эти две энергичные женщины,
ученые, талантливые педагоги,
по праву считаются создателя�
ми юридического факультета.
Не случайно Людмиле Иванов�
не Антоновой присвоены почет�
н ы е з в а н и я « З а с л у ж е н н ы й
юрист Российской Федерации»
и «Почетный работник высшего
профессионального образова�
ния Российской Федерации»,
а Кире Анатольевне Моралевой –
почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы».

Со временем к преподаванию
удалось привлечь новых высоко�
профессиональных специалис�
тов: преподавателей, которые
пришли из других вузов города,
а также опытных практических
работников городской админи�
страции, областной админист�
рации и правоохранительной
системы. С открытием аспиран�
туры, началом работы диссерта�
ционных советов началась под�
готовка собственных научных
кадров. Сегодня 81 % препода�

вателей факультета имеют уче�
ные степени докторов и канди�
датов юридических наук. Следу�
ет отметить, что декан факульте�
та, заместители декана по учеб�
ной и научной работе защищали
свои работы в диссертационном
совете по юридическим наукам
СЗАГС.

Становление структуры фа�
культета происходило все эти
годы. В 1997 г. была создана
кафедра теории государства
и права, которую возглавил
Г. Г. Бернацкий (сегодня кафед�
р о й р у к о в о д и т п р о ф е с с о р
С. Л. Сергевнин), в 1998 г. –
кафедра административного
права (заведующий – профес�
сор А. А. Старовойтов) и кафед�
ра уголовного права. К этому
времени кафедра частно�пра�
вовых дисциплин была преоб�
разована в кафедру граждан�
ского и трудового права, а чуть
позднее, с приходом на факуль�
тет профессора В. П. Кирилен�
ко, была выделена кафедра
конституционного права, кото�
рою он и возглавил.

Но и сегодня нельзя сказать,
что процесс структуризации фа�
культета завершился. В 2010 г.
кафедра конституционного
права была реорганизована
путем разделения на кафедру
конституционного права (заве�
дующая профессор Л. Б. Ески�
на) и международного и гума�
нитарного права (заведующий
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профессор В. П. Кириленко).
Таким образом, сегодня на
факультете действуют шесть ка�
федр. Нет сомнения, что про�
цесс этот будет продолжаться,
поскольку факультет в своей
деятельности тесно связан
с современными тенденциями,
направленными на более уг�
лубленную специализацию
профессиональной подготовки
юристов и развитие двухуровне�
вой системы образования. Спо�
собность оперативно реагиро�
вать на вызовы времени – одно
из необходимых условий разви�
тия факультета.

В ответ на поставленную
Президентом РФ задачу усиле�
ния оказания правовой помо�
щи незащищенным слоям насе�
ления на факультете была со�
здана и второй учебный год
функционирует на базе админи�
страции муниципального обра�
зования юридическая клиника,
которой руководит доцент ка�
федры гражданского и трудово�
го права О. Б. Шубина. 

Термин «клиника», в обычном
своем значении звучащий тре�
вожно, использован здесь в не�
сколько непривычном контекс�
те – в отношении бесплатной
юридической помощи, и приоб�
ретает, таким образом, положи�
тельное звучание.

Деятельность клиники на�
правлена на приобретение но�
вых навыков студентами, кото�

рые проявляются в умении рабо�
тать в группе, взаимодейство�
вать с другими людьми, в реше�
нии нестандартных задач.

Согласно ст. 48 Конституции
РФ каждому гражданину гаран�
тируется право на получение
квалифицированной юридиче�
ской помощи. В случаях, преду�
смотренных законом, юридиче�
ская помощь оказывается бес�
платно.

В целях более активного при�
влечения студентов старших кур�
сов к этому проекту мы планиру�
ем ввести работу в клинике
в учебный процесс как форму
производственной практики.
Кстати, общение с «клинициста�
ми» показывает, что студенты
в значительной степени меняют
свои представления о социаль�
ной важности профессии юрис�
та, что напрямую отражается на
качестве их учебы.

Отметим, что перспективы
развития факультета выраба�
тываются в процессе обсужде�
ния с членами Ученого совета,
дискуссий с коллегами по фа�
культету, нередко носящих ост�
рый характер, и связаны с по�
явлением новых социально
значимых ориентиров в систе�
ме высшего образования. Се�
годня они определены Страте�
гическим планом развития
РАНХиГС, а также требования�
ми коренного изменения обра�
зовательной парадигмы.
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Однако при всех образователь�
ных новациях приоритетными
направлениями остаются со�
вершенствование фундамен�
тальной подготовки выпускни�
ков, что отвечает традициям
петербургской школы права,
профессиональное саморазви�
тие профессорско�преподава�
тельского состава, повышение
научного творчества кафедр,
связанного с проведением на�
учных исследований, имеющих
значение для практики функци�
онирования органов государ�
ственной власти и местного са�
моуправления (см. напр.: [1; 2;
4; 5; 6; 7; 8]). Для этих целей не�
обходимо переформатировать
«лабораторию правового обес�
п е ч е н и я г о с уд а р с т в е н н о г о
строительства». В этой связи на
первом месте будет стоять во�
прос, связанный с разработкой
и внедрением механизма по�
стоянного самоанализа качест�
ва профессиональной подго�
товки специалистов на факуль�
тете, с внутренней и внешней
экспертизой результатов осу�
ществляемых нововведений
и с соответствующей оператив�
ной корректировкой учебных
программ. Без этой «тонкой на�
стройки» развития быть не мо�
жет.

К примеру, кафедра между�
народного и гуманитарного
права появилась в академии не
случайно. Нашим государством

признаются общепризнанные
принципы и нормы междуна�
родного права, отсюда возрас�
тает роль и значение междуна�
родно�правовых институтов,
обеспечивающих защиту прав
и законных интересов челове�
ка и гражданина [3]. Современ�
ный юрист должен знать зако�
нодательство в этой сфере
и уметь оказывать гражданам
необходимую помощь. Но ка�
кое�то время это направление
не было системно обеспечено,
отсюда и появилась необходи�
мость создания кафедры, кото�
рая могла бы собрать специа�
листов и сосредоточиться на ре�
шении возникшей проблемы.

При определении состава
к а ф е д р ы у ч и т ы в а л о с ь , ч т о
преподаватели должны вла�
деть иностранными языками
и иметь навыки преподавания
учебных дисциплин на иност�
ранных языках. В настоящее
время профессорско�препода�
вательский состав может вести
дисциплины на английском,
французском, немецком, индо�
незийском, малайском, китай�
ском, словацком и вьетнам�
ском языках.

Нельзя не учитывать и такой
фактор, как мощная конкурен�
ция на рынке подготовки юрис�
тов. Наши выпускники должны
быть конкурентоспособны – это
стратегический момент, связан�
ный с перенастройкой факульте�
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та, его более четким самоопре�
делением в системе аналогич�
ных факультетов Северо�Запад�
ного региона. 

Следует отметить процесс ак�
тивизации сотрудничества юри�
дического факультета с анало�
гичными факультетами евро�
пейских вузов, в частности,
Гамбургского университета.
Преподаватели этого универси�
тета, выступавшие с лекциями
перед студентами академии по
тем правовым институтам, ко�
торым у нас не уделяется доста�
точное внимание, (к примеру,
по вопросам конкурентного
права ЕС) и сегодня предлага�
ют по данной проблематике
свои магистерские программы.
Наращиваются связи с фран�
цузским Университетом им.
Франсуа Рабле. Однако успех
развития международных свя�
зей вуза во многом зависит от
языковой подготовленности
наших студентов. В этой связи
важно в студенческом коллек�
тиве создать обстановку, кото�
рая бы «провоцировала» сту�
дента изучать иностранные
языки, использовать возмож�
ности лингвистического центра
нашего вуза, а также француз�
ского колледжа и курсов не�
мецкого языка при Гамбург�
ской торгово�промышленной
палате.

Следует отметить, что с пере�
ходом на подготовку юристов по

программе бакалавриата осо�
бое внимание уделяется разви�
тию магистерских программ как
высшей форме профессиональ�
ной подготовки. Четыре кафед�
ры публичного права разрабо�
тали программу, аналогов кото�
рой в российских вузах нет:
окончив магистратуру, выпуск�
ники получат специализацию
в сфере «юрист публичного пра�
ва». Также будет осуществляться
подготовка специалистов по
программам магистратуры в об�
ласти уголовного права, крими�
нологии, уголовно�исполнитель�
ного права.

Произошедшие изменения
в статусе нашего вуза, как
и любые изменения в устояв�
шихся структурах, всегда вле�
кут за собой определенные
плюсы и минусы. Говоря о плю�
сах, следует сказать, что Ака�
демия народного хозяйства –
это один из престижнейших ву�
зов России, в свою очередь
и Академия государственной
службы при Президенте РФ –
это мощнейшая образователь�
ная структура с огромным опы�
том подготовки государствен�
ных служащих. Полагаем, что
создание такого мощного вуза,
как Президентская академия,
позволит в перспективе разра�
ботать собственные образова�
тельные стандарты и осуществ�
лять подготовку специалистов
на более высоком уровне, чем
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требует от нас государствен�
ный стандарт.

Если говорить о минусах, то
они заключаются в том, что вуз,
в котором обучается 120 тыс. че�
ловек, сложноуправляем, и в свя�
зи с этим могут возникать, осо�
бенно на этапе его становления,
определенные управленческие
сложности.

Независимое интернет�сооб�
щество в прошлом году провело
экспертизу, касающуюся рей�
тинга дипломов вузов Петербур�
га с точки зрения работодателя
по трем отраслям: экономика,
юриспруденция и IT�технологии.
В сфере юриспруденции на тре�
тьем месте после СПБГУ и Санкт�

Петербургского университета
МВД РФ оказался юридический
факультет СЗАГС. Следователь�
но, работодатели высоко оцени�
вают как труд преподавателей
ю р и д и ч е с к о г о ф а к у л ьт е т а
СЗАГС, так и знания и компетен�
ции наших студентов. В этой
связи можно говорить о том, что
Северо�Западная академия го�
сударственной службы – вуз со
сложившимися традициями,
мощным образовательным
и научным потенциалом, что по�
зволит в условиях включения
вуза в систему РАНХиГС зани�
м а т ь л и д и р у ю щ и е п о з и ц и и
в России и Европе по уровню
подготовки специалистов.

Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

62

1. Aleksandrova S. P. Doveritelnoe upravlenie obschim fondom bankovskogo upravleniya // Upravlencheskoe konsultirovanie.

2010. №3. S. 71–85.

2. Antonova L. I., Shakunova N. E. Pravovoy rezhim sluzhebnykh proizvedeniy // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2009. №2.

S. 126–131.

3. Korostelev S. V. Pravovoe regulirovanie primeneniya sily v mezhdunarodnykh otnosheniyakh v period deystviya Statuta Ligi

Natsiy // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2010. №3. S. 86–94.

4. Sergevnin S. L. O nekotorykh aspektakh sovremennogo konstitutsionalizma // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2009.

№4. S. 71–82.

REFERENCES

1. Александрова С. П. Доверительное управление общим фондом банковского управления // Управленческое консуль�

тирование. 2010. № 3. C. 71–85.

2. Антонова Л. И., Шакунова Н. Е. Правовой режим служебных произведений // Управленческое консультирование.

2009. № 2. C. 126–131.

3. Коростелев С. В. Правовое регулирование применения силы в международных отношениях в период действия Стату�

та Лиги Наций // Управленческое консультирование. 2010. № 3. C. 86–94.

4. Сергевнин С. Л. О некоторых аспектах современного конституционализма // Управленческое консультирование.

2009. № 4. C. 71–82.

5. Соловьева А. К. Административно�процедурные нормы в системе антикоррупционного законодательства Российской

Федерации // Управленческое консультирование. 2010. № 4. C. 86–92

6. Соловьева А. К. Вопросы правового регулирования отношений на государственной гражданской службе, связанных

с заключением служебного контракта // Государственная Служба. Вестник Координационного совета по кадровым во�

просам, государственным наградам и государственной службе при полномочном представителе Президента Россий�

ской Федерации в Северо�Западном федеральном округе. 2009. № 1. С. 48–60.

7. Соловьева А. К. Служебный контракт государственного служащего: правовое регулирование // Управленческое кон�

сультирование. 2009. № 3. C. 28–45.

8. Старовойтов А. А. К вопросу о конституционном характере административной реформы // Управленческое консуль�

тирование. 2011. № 1. C. 15–25.

Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
 И

 М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Л
У

Ж
Б

А



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

63

5. Soloveva A. K. Administrativno�protsedurnye normy v sisteme antikorruptsionnogo zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii

// Upravlencheskoe konsultirovanie. 2010. №4. S. 86–92

6. Soloveva A. K. Voprosy pravovogo regulirovaniya otnosheniy na gosudarstvennoy grazhdanskoy sluzhbe, svyazannykh s zak�

lyucheniem sluzhebnogo kontrakta // Gosudarstvennaya Sluzhba. Vestnik Koordinatsionnogo soveta po kadrovym voprosam,

gosudarstvennym nagradam i gosudarstvennoy sluzhbe pri polnomochnom predstavitele Prezidenta Rossiyskoy Federatsii v

Severo�Zapadnom federalnom okruge. 2009. №1. S. 48–60.

7. Soloveva A. K. Sluzhebnyy kontrakt gosudarstvennogo sluzhaschego: pravovoe regulirovanie // Upravlencheskoe konsul�

tirovanie. 2009. №3. S. 28–45.

8. Starovoytov A. A. K voprosu o konstitutsionnom kharaktere administrativnoy reformy // Upravlencheskoe konsultirovanie.

2011. №1. S. 15–25.



Людмила Ивановна 
АНТОНОВА 

ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
ПРОФЕССОР

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Л. И. Антонова работает в Северо-Западной акаде-
мии государственной службы с момента основа-
ния. В 1993–1994 гг. являлась проректором СЗКЦ.

Сфера научных интересов: 
гражданское и трудовое право, правотворчест-
во и законодательная техника.

Основные научные публикации:
Антонова Л. И. Локальное правовое регулиро-
вание: монография. Л.: Издательство ЛГУ,
1986. – 152 с.
Антонова Л. И. Необходимость совершенство-
вания структуры Трудового кодекса Российской
Федерации // Власть. 2010. № 6. С. 80–83.
Антонова Л. И. Новое законодательство о госу-
дарственной гражданской службе и его роль
в юридическом оформлении служебных отно-
шений // Право и власть: сб. науч. статей.
СПб.: Издательство СЗАГС, 2005. 
Антонова Л. И. О механизме защиты трудовых
прав российских граждан // Правовые аспек-
ты свободы личности: материалы научно-прак-
тической конференции 26 января 2009 г. СПб.:
Издательство СПбГУП, 2009.
Антонова Л. И. Правовое регулирование: понятие,
формы осуществления // Северо-Западная ака-
демия государственной службы. Ежегодник 2001.
СПб.: Издательство СЗАГС, 2002. С. 182–203.
Антонова Л. И. Революционная кодификация
законодательства РСФСР (1920–1930-е гг.) //
Управленческое консультирование. 2008. № 4.
С. 136–155.
Антонова Л. И. Служебный контракт с государ-
ственным служащим // Северо-Западная ака-
демия государственной службы. Ежегодник
2005. СПб.: Издательство СЗАГС, 2006. С. 6–31.
Антонова Л. И., Шакунова Н. Е. Правовой ре-
жим служебных произведений // Управленчес-
кое консультирование. 2009. № 2. C. 126–131.

Свыше десяти лет Л. И. Антонова являлась
председателем совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук в СЗАГС.

Л. И. Антонова награждена медалями «Ветеран
труда» и «В память 300-летия Санкт-Петербур-
га», Почетным золотым знаком СЗАГС.



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

Л. И. Антонова
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ро�Западной академии государственной
службы. Задача факультета заключалась
в подготовке юристов, считающих своей
обязанностью служить праву.

kkeeyy  wwoorrddss::

legal education, professional training, public
servants, Law Faculty, North�West Academy
of Public Administration

The article is devoted to problems of legal
education of public servants, which are close�
ly related to the history of the Law Faculty of
the North�West Academy of Public Admi�
nistration. The task of the faculty was to edu�
cate lawyers who can restore the spirit of law
to public authorities.

Становление правового обра�
зования в Северо�Западной ака�
демии государственной службы
имеет длительную историю. Ака�
демия создавалась как образо�
вательное учреждение нового
типа, призванное вести подго�
товку служащих государственно�
го аппарата для обновленной
России, которая впер�
вые за свою многове�
ковую историю про�
возгласила курс на ут�
верждение в стране
принципов правовой
государственности. Перед акаде�
мией была поставлена задача
полного разрыва с наследием
Высшей партийной школы, на
материальной базе которой она
формировалась.

В ВПШ – «главной кузнице
партийных кадров СССР» – суще�
ствовала представительная ко�

горта юристов, многие из кото�
рых составляли цвет отечествен�
ной юридической науки. Доста�
точно вспомнить блестящего уче�
ного�административиста, докто�
ра юридических наук, профессора
В. Д. Сорокина, который являлся
проректором по научной работе
Высшей партийной школы.

Остается только с сожалени�
ем констатировать, что с ликви�
дацией ВПШ практически все
эти специалисты были уволены.
Учредители Северо�Западного
кадрового центра (так первона�
чально назывался наш вуз), ви�
димо, опасались их связи с пар�
тийной номенклатурой. Но эти

L. I. Antonova

Служение праву – святая обязанность юриста

Сегодня мы говорим: «Служение праву – святая обя�
занность юриста». Важно, чтобы это высказывание
стало нормой профессиональной этики нового поколе�
ния юристов.
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ученые даже в условиях номенк�
латурного учебного заведения
сохранили свой высочайший
профессионализм и привержен�
ность праву.

Из числа этих специалистов
только доктор юридических на�
ук, профессор Ю. Я. Баскин –
признанный советский специа�
лист по международному праву
и истории политических и право�
вых учений, снискавший широ�
кую известность в научном мире
и как знаток истории филосо�
фии, – остался на кафедре фило�
софии. Преданность этой кафед�
ре Ю. Я. Баскин сохранил до кон�
ца своих дней, так и не перейдя
на юридический факультет, хотя
в отдельные годы он читал буду�
щим юристам курсы по междуна�
родному праву и истории полити�
ческих и правовых учений.

В результате на момент со�
здания СЗКЦ в составе препода�
вателей этого учебного заведе�
ния специалистов по юридичес�
ким дисциплинам не было.
В этих условиях мне поступило
предложение от первого ректо�
ра СЗКЦ Э. Н. Теплова заняться
подбором новых кадров, спо�
собных обеспечить преподава�
ние юридических дисциплин для
будущих чиновников. Приступив
к обязанностям проректора по
профессиональной подготовке
государственных служащих, я сла�
бо представляла те трудности,
с которыми придется столкнуть�

ся. Все мы упивались свалив�
шейся на нас свободой, не буду�
чи готовыми ею реально вос�
пользоваться. Но был энтузи�
азм, который во многом компен�
сировал отсутствие управленче�
ского опыта и необходимых зна�
ний в сфере менеджмента. Была
выcокая цель: обеспечить пере�
ориентацию государственной
службы с административных ры�
чагов управления на правовые,
достижению которой была под�
чинена вся концепция подготов�
ки кадров для государственного
аппарата новой России. Это был
период проб и ошибок, поиска
новых алгоритмов обучения про�
фессионалов в области государ�
ственной службы.

Мы искренне верили, что во�
оруженный правовыми знания�
ми, обладающий высоким уров�
нем профессионального право�
сознания государственный чи�
новник сможет направить свою
деятельность на служение идеа�
лам права и справедливости,
морали и нравственности. Нам
и в голову не приходило, что во
власть могут устремиться люди,
которые возродят стародавнюю
«систему кормления», взяточни�
чество, для которых основной
целью «хождения во власть»
станет личное обогащение.
К сожалению, действитель�
ность оказалась совершенно
иной: в 1990�х гг. начался актив�
ный процесс криминализации
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государственного аппарата,
преодолеть который страна не
может до сих пор.

Мы же пытались реализовать
концепцию правового обучения
чиновников. При отсутствии ка�
ких�либо госстандартов, науч�
ных и методических разработок
мы формировали учебные пла�
ны с учетом, прежде всего, соб�
ственных представлений о том,
что должен знать и уметь совре�
менный чиновник, что мы ему
должны были преподать и чему
научить. Прежде всего предпо�
лагалось воспитать привержен�
ность праву, научить исполнять
законы, внедрить в сознание го�
сударственных служащих пони�
мание важности честно служить
на любой вверенной им должно�
сти, привить им навыки профес�
сиональной работы с граждана�
ми, умение грамотно составлять
юридические документы. 

Для реализации грандиозных
планов нужны были преподава�
тельские кадры, которых у нас
практически не было. Пришлось
одни дисциплины взять на себя,
для обеспечения других пригла�
сить в качестве совместителей
преподавателей юридического
факультета ЛГУ, Академии МВД.
В тот период функционировала
только одна кафедра – право�
ведения. Постепенно удалось
найти специалистов с учеными
степенями, занятых на практи�
ческой работе в органах суда,

прокуратуры, в научных учреж�
дениях.

Из Научно�исследовательско�
го института комплексных соци�
альных исследований СПбГУ
пришла К. А. Моралева, которая
стала вести курс государствен�
ного (конституционного) пра�
ва. Удалось пригласить А. А. Ста�
ровойтова, занимавшего в то
время должность председателя
юридического комитета Прави�
тельства Ленинградской облас�
ти, вести курс административно�
го права для будущих чиновни�
ков. А. А. Старовойтов с тех пор
больше уже не порывал связи
с академией, а после смены гу�
бернатора области полностью
переключился на преподава�
тельскую работу.

В тот период в нашем вузе
велось обучение студентов
и слушателей только по одной
специальности – «Государствен�
ное и муниципальное управле�
ние». Широкая правовая подго�
товка чиновников на первона�
чальном этапе успешно заменя�
ла практически отсутствовав�
шую тогда управленческую спе�
циализацию. В советский пери�
од не существовало науки госу�
дарственного управления, была
лишь особая номенклатурная
система подбора и расстановки
управленческих кадров, отраз�
ившая опыт той эпохи и имев�
шая, при всех ее недостатках,
ряд несомненных достоинств,
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но при этом вовсе не пригодная
для применения в новых усло�
виях.

В сложившейся ситуации
лишь юристы, прежде всего ад�
министративисты, могли ориен�
тироваться в вопросах государ�
ственного управления. Ведь ад�
министративное право – это
право государственного управ�
ления.

Лишь два – три года спустя по�
явились переводные труды за�
падных специалистов по менед�
жменту, которые стали активно
изучать управленцы, видевшие в
них образцы для подражания и
пытавшиеся переносить их на
нашу российскую почву. В страну
устремились разного рода за�
падные консультанты, не знаю�
щие, да и не желающие знать на�
шу российскую специфику.

Эту ситуацию не удается
преодолеть до сих пор. Боль�
шинство учебников по управ�
ленческим дисциплинам не
имеют необходимой правовой
базы, не основаны на отечест�
венном законодательстве и,
таким образом, сохраняют аб�
страктно теоретический харак�
тер, слабо влияя на функцио�
нирование государственной
власти и организацию госу�
дарственной и муниципальной
службы в стране.

Принятие Конституции Рос�
сийской Федерации еще раз ут�
вердило нас в правильности

представления о том, что в ус�
ловиях правового государства
основу профессионального обу�
чения государственных служа�
щих должна составлять право�
вая подготовка. В результате
удалось включить в учебные
планы подготовки государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих большую часть специ�
альных дисциплин, препода�
вавшихся в юридических вузах
(кроме уголовно�правового
и процессуальных циклов, а так�
же таких вспомогательных дис�
циплин, как криминалистика,
криминология, судебная меди�
цина, юридическая психология
и т. п.). Это помогло многим вы�
пускникам академии первых
лет после введения системы ус�
коренной переподготовки госу�
дарственных и муниципальных
служащих получить второе,
юридическое высшее образо�
вание всего за один год. Этого
срока вполне хватало для лик�
видации разницы в учебных
планах.

Но такое увлечение правом
длилось недолго. Уже через па�
ру лет началась реорганизация
системы подготовки государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих. СЗКЦ был лишен перво�
начально отведенной ему функ�
ции управления кадрами госу�
дарственной службы Россий�
ской Федерации. Началась его
реорганизация в учебное заве�
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дение, реализующее програм�
мы подготовки и переподготов�
ки кадров для государственной
и муниципальной службы. Так
на месте Северо�Западного ка�
дрового центра появилась Се�
веро�Западная академия госу�
дарственной службы.

Закончился короткий период
подготовки управленцев�пра�
вовиков. Специальность «Госу�
дарственное и муниципальное
управление» была причислена
к числу инженерных, а это по�
влекло за собой соответствую�
щую корректировку учебных
планов и программ. К этому
времени сформировалась сис�
тема государственного регули�
рования подготовки и перепод�
готовки кадров. Система госу�
дарственных стандартов свела
к минимуму возможности ву�
зов по составлению учебных
планов и программ. Такие пра�
ва сохранились лишь примени�
тельно к национально�регио�
нальному и вузовскому компо�
нентам содержания подготовки
в вузе, а также выбору специа�
лизаций.

Все эти процессы сопровож�
дались организационными, ме�
тодологическими, методичес�
кими, кадровыми изменения�
ми. Была пересмотрена вся ор�
ганизация подготовки и пере�
подготовки кадров для государ�
ственной и муниципальной служ�
бы, она была введена в стан�

дартные рамки обычного ву�
зовского учебного процесса.
Было стандартизировано и уп�
равление академией. Вместо
проректоров по учебным цик�
л а м п о я в и л и с ь в у з о в с к и е
должности проректоров по
учебной, научной работе и т. д.
Под руководством нового рек�
тора СЗАГС В. В. Чубинского�
Надеждина стали реализовы�
ваться иные концепции подго�
товки кадров для государствен�
ной и муниципальной службы.
В академии долгое время суще�
ствовала единственная кафед�
ра юридического профиля. Она
по�прежнему обслуживала фа�
культет государственного и му�
ниципального управления, ко�
торый активно развивался.
В связи с появлением новых
форм обучения, ростом числа
обучающихся возрастал объем
педагогической нагрузки для
преподавателей�юристов. В ре�
зультате кафедра правоведе�
ния была разделена на две –
частно�правовых и публично�
правовых дисциплин (возгла�
вили которые Л. И. Антонова
и К. А. Моралева).

В этот период была предпри�
нята еще одна попытка усиления
юридической ориентации госу�
дарственных служащих. На этот
раз – при помощи введения для
студентов двух последних курсов
специализации «Правовое обес�
печение государственной службы»,
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которая вызывала ажиотажный
интерес студентов. От желаю�
щих ее освоить не было отбоя.
И, таким образом, на протяже�
нии ряда лет нам удавалось
поддерживать достаточно высо�
кий уровень правовой подго�
товки выпускников академии.
Со временем в академии были
введены жесткие квоты для
юридической специализации,
которые постоянно уменьша�
лись, как и количество часов,
отводимых для ее преподава�
ния. К тому же начали неуклон�
но сокращаться и основные
юридические курсы для управ�
ленцев. Уменьшалось их общее
количество, неуклонно сокра�
щался их объем. Мы уже не мог�
ли в полной мере удовлетво�
рить потребность студентов
в правовых знаниях.

Менялось и наше общество.
Первоначальная постпере�
строечная эйфория сменялась
глубочайшим разочарованием,
утратой идеалов, правовым ни�
гилизмом. Чиновничий корпус
набирал силу, он уже не нуждал�
ся в правовой основе для своего
функционирования. Напротив,
право все больше превраща�
лось для него в препятствие для
достижения своекорыстных це�
лей. Все чаще приходилось стал�
киваться со стремлением обой�
ти закон, найти правовые лазей�
ки, чтобы уклониться от ответ�
ственности.

В этих условиях и возникла
мысль о создании в академии
юридического факультета, кото�
рый мог бы готовить юристов
для государственной и муници�
пальной службы, юристов, спо�
собных поддерживать правовые
начала, дух права.

Становление факультета со�
провождалось поисками соб�
ственной ниши в системе юриди�
ческого образования. Факультет
изначально был ориентирован
на подготовку юристов для госу�
дарственного аппарата. Поэтому
в нашем вузе существовала
единственная специализация –
государственно�правовая.

Потребность в преподава�
тельских кадрах обусловила по�
явление в академии аспиранту�
ры по юридическим специаль�
ностям и создание совета по
защите диссертаций на соиска�
ние ученой степени кандидата
юридических наук. Диссертаци�
онный совет К 502.007.01
(председатель – Л. И. Антоно�
ва, заместитель председателя –
Ю. Я. Баскин) работал в акаде�
мии свыше десяти лет. Одним
из первых в нем защитил свою
кандидатскую диссертацию
А. А. Старовойтов. Затем этот
совет должным образом при�
знал научные заслуги препода�
вателей кафедры гражданско�
го и трудового права В. В. Ба�
рабанова, Н. В. Разуваева,
М. В. Трегубова, Н. П. Пирожко�
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вой, Н. В. Ющенко, Б. Н. Стрель�
цына, О. Б. Шубиной, Н. А. Бута�
ковой; членов кафедры адми�
нистративного права А. К. Со�
ловьевой, С. Н. Лопатиной,
Ю. Н. Овсяникова, М. И. Сели�
на; конституционного права –
В. А. Овчинникова, А. А. Гонча�
рова, а также ряда руководя�
щих работников академии
(Е. А. Китин, Э. А. Нехвядович)
и ее многочисленных филиа�
лов. Некоторые из них уже ста�
ли докторами наук.

С созданием в академии еще
одного диссертационного сове�
та – Д 502.007.03 по защите
диссертаций на соискание уче�
ной степени доктора юридичес�
ких наук (председатель –
В. П. Кириленко, заместитель
председателя – Л. И. Антонова)
появилась возможность защи�
ты докторских диссертаций не�
посредственно в нашем вузе.
И в нем прошла успешная защита
докторской диссертации А. А. Ста�
ровойтова. К сожалению, в на�
стоящее время в академии пока
нет ни одного юридического со�
вета. Процесс перерегистрации
совета неоправданно затянулся,
ряд преподавателей уже завер�
шили работу над докторски�
ми диссертациями и готовы к их
защите.

Возвращаясь к истории юри�
дического факультета, следует
признать, что немало проблем
возникало с подбором кандида�

тур на должность декана факуль�
тета. Первым деканом стала вы�
пускница академии А. К. Бейн.
Ей удалось наладить прямые
контакты со школами, средними
профессиональными юридичес�
кими учебными заведениями –
колледжами, лицеями, выпуск�
ники которых стали первыми
студентами академии. Вторым
д е к а н о м ф а к у л ьт е т а с т а л
Г. Г. Бернацкий, работавший до
этого на кафедре философии. Он
защитил докторскую диссерта�
цию по юриспруденции и всеце�
ло отдался работе на факультете.
Ему удалось сделать многое для
того, чтобы факультет завоевал
прочные позиции в юридичес�
кой среде. После Г. Г. Бернацко�
го непродолжительное время
деканом факультета была док�
тор политических наук, профес�
сор Т. М. Полякова, затем на эту
должность был избран А. А. Ста�
ровойтов, обладавший богатым
опытом управленческой и юри�
дической работы. 

Можно считать, что к настоя�
щему времени академия юрис�
тами высшей квалификации
обеспечена. Это касается как
преподавательского корпуса –
сегодня успешно функциониру�
ют шесть юридических кафедр,
возглавляемых докторами юри�
дических наук, так и админист�
ративного состава.

Число студентов юридическо�
го факультета постоянно растет,
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расширяются организационно�
правовые формы подготовки
юристов. Внедряются новые
формы обучения с использова�
нием новейших достижений
науки и педагогической прак�
тики. Выпускники академии ус�
пешно работают во всех сфе�
рах юридической деятельнос�
ти. Отмечая свой 20�летний
юбилей, академия готова к но�
вым свершениям, нацелена на
реализацию планов двухуров�
невой подготовки юристов по
системе «бакалавриат – магис�
тратура».

Широкие перспективы, осо�
бенно в исследовательской ра�
боте, открываются перед юриди�
ческим факультетом в связи
с включением СЗАГС в систему
РАНХиГС, созданием вуза ново�
го типа. Администрация Северо�
Западного института под руко�
водством В. А. Шамахова поста�
вила перед коллективом ответ�
ственные задачи, ориентируя
в первую очередь на достиже�
ние практических результатов
в различных областях науки, в том
числе права [1].

Древние римляне, оставив�
шие человечеству непревзой�
денные образцы права, говори�
ли: “Fiat iustitia pereat mundis!
(Да здравствует юстиция, даже
если погибнет мир!)”. Римский
мир пал под ударами варваров,
но право выстояло. Более того,
постепенно оно было усвоено,

реципировано народами, сокру�
шившими Римскую империю.
И на его основе возникла совре�
менная европейская, а затем
и всемирная цивилизация.

Существует клятва Папиниа�
на, которую дают юристы перед
началом своего служения пра�
ву. Папиниан – авторитетней�
ший юрист, возглавлявший пя�
терку знаменитых юристов Ри�
ма, высказывания которых
имели силу правовых норм (Па�
пиниан, Павел, Ульпиан, Гай
и Модестин). Судьи при реше�
нии конкретных дел должны
были руководствоваться согла�
сованными высказываниями
этих юристов. При расхождении
голосов приоритет имела пози�
ция Папиниана, доказавшего
свою беспристрастность и бес�
компромиссность. Верность
праву он отстоял ценой соб�
ственной жизни.

Считая, что перед лицом пра�
ва все равны, Папиниан высту�
пил обвинителем императора
Каракаллы, который установил
свое единовластие, убив млад�
шего брата – соправителя. За
это по приказу Каракаллы
в 212 г. Папиниан был казнен.
Он предпочел смерть апологии
убийства. Вот образец достойно�
го служения праву, а не правите�
лю. Своей мученической кончи�
ной во имя торжества права Па�
пиниан показал, что путь защит�
ника права может быть очень
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трудным, но его нужно честно
пройти до конца. Его образ стал
мерилом юридической честнос�
ти и принципиальности. Вот по�
чему и сегодня мы говорим:

«Служение праву – святая обя�
занность юриста». Важно, чтобы
это высказывание стало нормой
профессиональной этики нового
поколения юристов.

73

1. Шамахов В. А. Соответствовать вектору модернизации // Управленческое консультирование. 2011. № 2. С. 5–7.

1. Shamakhov V. A. Sootvetstvovat vektoru modernizatsii // Upravlencheskoe konsultirovanie. 2011. №2. S. 5–7.

REFERENCES



Виталий Александрович
ВОЛКОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИТОЛОГИИ СЕВЕРО�
ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ПРОФЕССОР

В. А. Волков работает в Северо-Западной ака-
демии государственной службы с 1993 г.

В 2005–2011 гг. являлся проректором акаде-
мии по научной работе.

Сфера научных интересов: политическая фило-
софия.

Основные научные публикации:
Волков В. А. В поисках свободы: очерки исто-
рии политической философии: монография.
Издательство СЗАГС, 2011. – 256 с.
Волков В. А. Идея политики в немецкой класси-
ческой философии: монография. СПб.: Изда-
тельство СЗАГС, 2001. – 176 с.
Волков В. А. Политическая философия И. Кан-
та: монография. СПб.: Издательство СЗАГС,
2001. – 79 с.
Конфликтология для государственных служа-
щих / под ред. В. А. Волкова, В. А. Семенова.
СПб.: Издательство СЗАГС, 2010. – 496 с.
Волков В. А. Идея политики в учении И. Г. Фихте
о государстве // Право и философия: материа-
лы научно-практической конференции. СПб.:
Издательство СЗАГС, 2007.
Волков В. А. Методологические основания раз-
решения социальных конфликтов // Управлен-
ческое консультирование. 2010. № 2. C. 87–93.
Волков В. А. Надежный инструмент реформы
государственной службы // Управленческое
консультирование. 2009. № 1. C. 223–226.
Волков В. А. Организация публичной власти
в городах федерального значения // Управлен-
ческое консультирование. 2007. № 3.
С. 226–233.
Волков В. А., Чириков Е. П. Профессия и про-
фессионализм как предмет отечественных
и зарубежных исследований // Научные труды
СЗАГС. 2011. Т. 2. Вып. 1. С. 32–42.



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

В. А. Волков

Historical and Logical Foundations of the Structure 

of the Concept of Politics

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

политика, политические учения, предмет
политики, политическая свобода,

политическая власть

В статье в широком историческом контекс�
те исследуются проблемы, связанные с оп�
ределением понятий «политика», «полити�
ческая власть», «политическая свобода».
Концептуализация данных понятий, по мне�
нию автора, позволит четко очертить круг
исследования политических проблем, на�
метить пути их решения, а также отличать
политику от ее антипода – антиполитики,
псевдополитики.

kkeeyy  wwoorrddss::

politics, political theory, the subject of poli�
tics, political freedom, political power

The article in a broader historical context,
examines issues related to the definition of
«politics», «political power», «political free�
dom». Conceptualization of these concepts,
according to the author, will allow to outline
the range of research policy issues, identify
solutions, and allow to distinguish politics
from its antipode – the anti�politics, pseudo�
politics.

Феномен политики известен
в человеческой истории давно.
Представления о политике столь
разнообразны, как, пожалуй,
более ни о какой иной сфере че�
ловеческой деятельности. Суще�
с т в у е т м н о ж е с т в о
трактовок этого поня�
тия, в том числе и по�
лушутливое определе�
ние предметности,
сформулированное
в позитивистской традиции, –
политика есть то, чем занимают�
ся политики. Отношение к совре�
менной политической жизни вы�
нуждает каждого, пусть на уров�
не интуиции, выяснять: где нахо�
дится та грань, по которой поли�
тическое отличается от неполи�
тического; как отличить полити�

ку от ее антипода – антиполити�
ки, псевдополитики.

Концептуализация политичес�
кой наукой своего собственного
предмета является одной из ее
насущнейших задач. Это объяс�

няется, прежде всего, тем, что
понятие политики задает поле
исследования политических
проблем и способ их решения.
Однако многообразие предлага�
емых сегодня определений поли�
тики, несходных друг с другом,
предполагает вопрос о самих
способах определения. Каждое

V. A. Volkov

Историко-логические основания структуры 

понятия политики

Управление не может быть самодостаточным, оно есть
производное самоорганизации власти и контролиру�
ется ею. Результатом властных отношений и их имма�
нентным аспектом является политический порядок.
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определение должно опираться
на некоторое основание, кото�
рое, в свою очередь, также
должно быть определено. Эта не�
избежная трудность, подмечен�
ная еще древними скептиками,
дает повод смириться с многооб�
разием дефиниций, опирающих�
ся на нерефлектированное осно�
вание. Второй стороной пробле�
мы является логика определе�
ния. Обычно дефиниция имеет
форму суждения с одним или не�
сколькими предикатами. От обы�
денного мнения она отличается
лишь тем, что научное определе�
ние пытается выделить сущест�
венные признаки предмета, что
также оказывается достаточно
дискуссионным моментом. Такие
определения отражают конеч�
ные, ограниченные стороны
предмета, но не сам предмет.

Стремление придать полити�
ческим исследованиям научную
форму вынуждает ученых начи�
нать с выдвижения определен�
ных дефиниций политики. Здесь
и возникают сложности, по�
скольку, несмотря на их возмож�
ную содержательность, необхо�
димость определений политики
основывается на представлени�
ях, которые сами должны быть
обоснованы в результате раз�
вертывания понятия.

Как предмет познания поли�
тика стала привлекать внима�
ние еще древних греков, с тех
пор история политических уче�

ний знает множество великих
имен, связанных с политичес�
ким знанием. Многообразие по�
литических учений ставит перед
исследователями двоякую зада�
чу. Во�первых, необходимо по�
нять, что же есть политика, по�
скольку ни одно из учений не по�
лучило безусловного признания.
Во�вторых, сам факт многообра�
зия политических учений должен
получить удовлетворительное
истолкование.

Поскольку, изучая политику,
мы находимся в сфере позна�
ния, постольку мы стремимся
найти истину политики. Если до�
пустить под этим нечто вечное,
глубокое и неизменное, можно
предположить, что история поли�
тических учений рассматривает
процесс постепенного накопле�
ния положительного знания
о предмете политики, прираще�
ния все более точных сведений
и выведения новых законов
различного уровня обобщения,
а абсолютная истина складыва�
ется из совокупности относи�
тельных истин. Такое положение
дел инициируется, в конечном
счете, общественными науками,
рассматривающими политику
как определение сферы дея�
тельности государства или влас�
ти, как будто отличия между по�
литикой в афинском полисе и со�
временном мире второстепенны
и несущественны (см.: [5,
с. 58–59]). Имплицитное пред�
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положение о существовании по�
литической первосубстанции,
воплощенной, в зависимости от
предпочтений, в государстве,
власти или гражданине и порож�
дающей многоцветную ткань по�
литических явлений, свидетель�
ствует о живучести элементар�
ной формы субстанциализма.
Такая точка зрения пользуется
широким признанием (см.: [7]).

Сложности с ее обоснованием
возникают тогда, когда выясняет�
ся, что конкретные положения,
классификации, например Арис�
тотеля, уже не имеют безуслов�
ной ценности для современной
политической реальности, да
и сами понятия, такие как демо�
кратия, деспотия, справедли�
вость, политика, приобрели иное
содержание. В результате аб�
страгирования от особенностей,
характерных для той или иной
эпохи, остается только пустая
форма, которая не может претен�
довать на раскрытие сущности
понятия. Реакцией на такое поло�
жение вещей стал взгляд на исто�
рию политических учений как на
собрание мнений авторитетных
ученых на политику своего вре�
мени. Появляются учебники,
в которых содержатся сотни оп�
ределений политики, власти, де�
мократии и т. д., проводится
мысль о том, что любое мнение,
исходящее из случайного пред�
ставления и жизненного опыта,
подкрепленное авторитетом,

имеет ценность, а это означает,
по существу, отрицание политиче�
ского знания и признания за ним
актуальной значимости. Таким
образом, речь идет о скептичес�
ком взгляде на предмет политики
и относительности всякого зна�
ния. Подобная ситуация в исто�
рии познания не нова, относи�
тельно предмета философии ее
подробно обрисовал Г. В. Ф. Ге�
гель.

Выходом из подобной ситуа�
ции может явиться признание
того, что предмет политики сам
развивается в истории, и форми�
рование политического знания
зависит не столько от процесса
накопления нового, углубления
в предмет, сколько от изменения
самого предмета. Иначе говоря,
предмет политики позволяет по�
знать себя настолько, насколько
он становится конкретным. Сам
же предмет политики необходи�
мо рассматривать не в связи
с отношением явления и сущнос�
ти, а с точки зрения его бытия (не�
посредственных определений
его наличного существования),
сущности (порождающей проти�
воречия в определениях тождест�
ва, различия и противоположнос�
ти), понятия (единства бытия
и сущности как целевой причины,
проявляющей в действительнос�
ти субстанциальное основание).

Основой политики является
практическое отношение чело�
века к общественной жизни.
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Уже Аристотель, определяя мес�
то политического знания, разде�
лил философию на практичес�
кую и теоретическую, подразу�
мевая под практической фило�
софией поиск не знания ради
него самого, а знания, требую�
щего своего воплощения, объек�
тивации того, что существует как
объективная идея или цель. Эта
объективная воля – самовопло�
щающая себя разумность всего
существующего, или энтелехия,
как определял ее Аристотель, –
требует в общественной жизни
соучастия единичных воль, по�
скольку общественная жизнь
и реализуется через деятельность
действующих индивидов. Но по�
добная установка не является
непосредственной. Это отноше�
ние возможно только в случае
признания общества и самого
познающего как сущего, т. е. как
всеобщего самодостаточного
содержания. Иначе говоря, сво�
бодный человек, сообщество
свободных людей, свобода явля�
ются безусловной предпосыл�
кой политической жизни и поли�
тической рефлексии.

Именно поэтому Аристотель
делит людей на свободных и ра�
бов по природе, а общества на
варварские и политические,
власть на деспотическую и поли�
тическую. Таким образом, прояв�
ление свободной воли, отделяю�
щей себя от природности, преодо�
левающей природность обще�

ственного начала, является со�
держанием политики. Ближай�
шим результатом такой деятель�
ности оказывается создание
социальных форм, институтов,
опосредствующих отношения че�
ловека и общества, формирую�
щих человека общественного.

Поскольку в античности раз�
личие общества и человека еще
непосредственно, что означает
вытеснение за сферу социаль�
ности частных интересов и уст�
ремлений индивида как несуще�
ственных, политические учения
рассматривают общество и че�
ловека в единстве жизни поли�
сных структур. Вследствие этого
предметом античной политики
выступает социально�политиче�
ская структура полиса в нрав�
ственном измерении становле�
ния общества.

Основная проблема, рассмат�
риваемая представителями гре�
ческой политической мысли, –
устройство полиса, через кото�
рое реализуется идея блага. Раз�
личные формы правления, орга�
низующие это устройство, могут
претерпевать кризисы и измене�
ния. Нравственная порча являет�
ся причиной этих изменений.
В основании лежит противоре�
чие частного и общего блага, де�
спотического и политического,
свободы и рабства, нравствен�
ности и частных устремлений.

Сущность античной политики
заключается в цивилизационно�
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этическом противоречии, содер�
жанием которого является, с од�
ной стороны, борьба полисной
цивилизации на границах антич�
ного мира против варварства,
несущего деспотию и рабство,
с другой стороны, противостоя�
ние зарождающейся личной мо�
ральной воле, принципиально
не признающей тождества с об�
щей волей, нравственностью об�
щественного человека.

Устройство полиса существен�
но связано с проблемой перво�
начала, которая представляет
собой общую установку способа
мышления древних. Поэтому пе�
ред греками стоит задача найти
такие первоначала, которые со�
здают структуры вечного гармо�
ничного полиса. Этой установке
противостоит развитие субъек�
тивности в греческой нравствен�
ности, личного начала в обще�
ственной жизни.

Идея блага как политическая
идея проявляет себя как автар�
кия полиса – независимое и са�
модостаточное существование;
справедливость, которая состоит
в равенстве для равных и в не�
равенстве для неравных; свобо�
да как реализация человеком
своей природы.

Политика, по Аристотелю, есть
общение свободных людей с це�
лью достижения благой жизни.

В эпоху средневековья отно�
шение общества и индивида как
предмет политической рефлек�

сии претерпевает значительные
изменения. В христианстве ин�
дивид обретает бесконечную
ценность через связь с личнос�
тью Христа. Идея спасения души
пронизывает все сферы челове�
ческой жизни. Благодать присут�
ствует в мире, в церкви, которая
на земле дает шанс постижения
подлинного смысла реальности
божественного подобия души.
Вследствие этого формы опос�
редствования общества и инди�
вида приобретают принципиаль�
но иную структуру. То, что в ан�
тичности воплощало в себе
идею высшего блага и, одновре�
менно, способ ее осуществления
в политическом бытии, в сред�
ние века представлено как две
самостоятельные структуры:
церковь и государство. Человек
становится гражданином двух
миров. Один из них – церковь,
представляющая единство и гар�
монию индивидуальной души,
другой – государство как вопло�
щение разорванности и прину�
дительности человеческого су�
ществования1.

Политические учения средне�
вековья носят по преимуществу
характер политической теологии.
Это означает, что политическими
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государства скрывается два смысла: государство�

княжество и государство�империя. Государство�

княжество воспроизводит себя как частная вотчина

князя, но при этом потенциально является либо

зародышем, либо частью империи.
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становятся проблемы, вытекаю�
щие из фундаментального ос�
мысления возможности церков�
ного преображения социальной
реальности в рамках религиоз�
ной догматики, политическая
практика объясняется в соответ�
ствии с теологической экзегезой
Священного писания. Империя
и папство вырастают из одной
идеи – Града Божьего, религиоз�
но�общественного единства ми�
ра. Римская идея империи как
единого цивилизационного про�
странства сменяется идеей хрис�
тианской империи как единой
вертикальной (пирамидальной)
сакральной структуры, воплоща�
ющей сверхзадачу спасения че�
ловеческой души. Каждая часть
христианского универсума несла
и воспроизводила в себе целост�
ность вертикальной церковной
иерархии как «мистического тела
Христа», являющейся единствен�
ным источником легитимности
политического порядка.

Церковь в плане организации
превосходила любые государ�
ственные образования и созда�
вала механизмы религиозной
и правовой интеграции. Церковь
ставила свои притязания выше,
чем притязания государства,
и этот конфликт между истиннос�
тью церкви и стремлением госу�
дарства к монополии власти оп�
ределил дальнейшее развитие
Европы. Центральной политичес�
кой проблемой становится проб�

лема власти и ее структуры, ие�
рархическое отношение церкви
и государства. Ни одна из этих
структур в отдельности не способ�
на удержать в единстве автоно�
мию духовной жизни индивида
и общую волю общества в дости�
жении заданной цели. Противо�
положность индивида и общества
в эпоху средневековья воплоще�
на в двух различных структурах,
пытающихся поглотить друг друга,
в стремлении достичь единства
духовной и социальной жизни.

Теоретическую основу и конту�
ры политической проблематики
средневековья наиболее полно
очертил Августин (354–430), ко�
торый оставался знаковой фигу�
рой для всех последующих мыс�
лителей средневековья. Воля, по
Августину, является исходной
причиной греха, поскольку воля,
в отличие от разума, свободна:
она может принять или отверг�
нуть разумное. В отличие от Пла�
тона, для которого причина зла
есть незнание добра, он рассмат�
ривал зло как следствие свободы
воли. По мнению средневеково�
го философа, не возобладание
чувств над разумом является
причиной греха, но зло является
следствием выбора. Природа че�
ловека разорвана грехопадени�
ем. Господство, поэтому, право�
мерно как переходное состояние
человечества, проявляющееся
в неспособности его распоря�
диться своей свободой. Полити�
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ческое господство одних людей
над другими естественно после
грехопадения, поскольку являет�
ся необходимым условием выжи�
вания человека. Государство, по�
этому, не является сферой воз�
можной самореализации челове�
ческой свободы. Упования на со�
здание идеального государства
не только высокомерны, но
и бессмысленны. Истина, следо�
вательно, не открывается в свет�
ской политике. Она доступна хри�
стианской религии. Государство
не может претендовать на обес�
печение счастья своих граж�
дан. Оно обеспечивает внешний
и внутренний мир, защиту свобо�
ды гражданина и собственности.
Истинный мир невозможен в го�
сударстве без церкви, поскольку
греховный человек разорван
между собой и Богом, несет в се�
бе вражду. Политическое изме�
рение (т. е. самоопределение
в мире существующих сил) госу�
дарство приобретает через импе�
риум, получаемый от Бога по�
средством церкви. Ценность по�
литических целей предопределе�
на религиозной истиной. Полити�
ческая наука античности – это
учение о совершенствовании че�
ловека. Политическое учение Ав�
густина – это учение о системе
господства, в которой государ�
ство осуществляет задачу выжи�
вания человека, а церковь зада�
ет смысловую структуру сущест�
вования человека и общества.

Сущность средневековой поли�
тики осмыслялась как противоре�
чие религиозного характера, со�
держанием которого являлась
борьба за иерархическое религи�
озно�политическое единство хри�
стианского мира, выражавшаяся
в противостоянии церкви и госу�
дарства, христианского и нехрис�
тианских миров, ересей и ортодо�
ксии. Религиозная проблематика,
пронизывающая все самые при�
земленные заботы людей, оказа�
лась своего рода водоразделом,
образующим и различающим по�
литические общности средневе�
кового мира.

За государством не призна�
ются высшие добродетели. Чело�
веческое благополучие не до�
стигается в рамках государства,
и повиновение ему не безуслов�
но. Идея спасения, безусловной
ценности и бессмертия индиви�
дуальной души отвергает как де�
спотизм власти, так и идею ра�
зумного общественного устрой�
ства и, тем самым, отделяет госу�
дарственное право и власть от
морали, как внешнее от внут�
реннего. Проблематика незави�
симости, справедливости, сво�
боды проецируется на внешний
мир посредством жизни церков�
ной общины. Церковь сделала
проблематичным само право по�
литической власти. Учение о спа�
сении способствовало различе�
нию государства и церкви как
взаимодополняющих способов
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интеграции общества и, в то же
время, привело к разделению
властей, их взаимному контро�
лю и взаимопроникновению.
Такое взаимное ограничение
и отражение основных функций
государства и церкви создало
почву для возникновения обще�
ства религиозно нейтрального,
которое в Новое время обрело
форму гражданского, экономи�
ческого общества.

Эпоха Возрождения и Рефор�
мации возвращает конечные
человеческие цели из трансцен�
дентного мира в пределы челове�
ческой жизни и существования.

Индивид осознает себя в ка�
честве свободного человека,
его индивидуальная воля не аб�
солютно противоположна общей
воле и не требует растворения
себя в последней. Напротив, ин�
дивидуальная воля в активном
творчестве формирует общую
волю, которая является услови�
ем свободы индивида.

В основе новоевропейского
мировоззрения лежит идея че�
ловеческого универсализма, гу�
манистическая идея. В более оп�
ределенной форме это идея без�
условной власти человека над
природой. Человек становится
той точкой отсчета, через кото�
рую объясняются и опосредству�
ются безосновные принципы
предшествующих эпох. Хаос
и космос совпадают в природе,
Бог элиминируется из мира в де�

истических концепциях. Бог и при�
рода низводятся до явлений, по�
знание сущности которых делает
человеческое бытие соразмер�
ным божественному. Тождествен�
ность в мышлении уподобляет
человека Богу в творении бытия,
творчестве.

Политическая мысль Нового
времени базируется на идее со�
здания второй социальной при�
роды, преобразования социаль�
ного порядка на основе разума.
Государству удается избавиться
от опеки церкви только благода�
ря расколу, произошедшему в са�
мом христианстве. Самодоста�
точность государственной власти
находит свое разрешение в идее
суверенитета. Ж. Боден в XVI в.
концептуально сформулировал
вопрос о суверенитете, а Т. Гоббс
со всей остротой подчеркивал
необходимость отрицания само�
стоятельности церкви как соци�
ального института. Государство
становится самодостаточным
в своей эмансипации, стремле�
нии к независимости от церкви
и способным к деполитизации
общественной иерархии. Перед
могуществом суверена стирают�
ся все сословные различия. Гос�
подство над обществом породи�
ло, с одной стороны, равенство
подданных и вытеснение их из
сферы всеобщих интересов,
а с другой стороны – ориентацию
на индивидуализм и частные ин�
тересы. Освобождение творчес�
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ких сил общества повлекло за со�
бой политические притязания на
свободу от господства, на отделе�
ние буржуазного общества от го�
сударства. В доктринах Дж. Лок�
ка, Ш. Л. Монтескье, Ж.�Ж. Руссо,
И. Канта были выражены идеи ог�
раничения и разделения власти,
народного суверенитета, консти�
туции, правового правления. Су�
веренитет воплощается в особую
форму политической связи обще�
ства, выразившейся в понятии
нации�государства. Народ явля�
ется нацией тогда, когда он ста�
новится источником государ�
ственной власти, образует госу�
дарство и, тем самым, обретает
политическое единство и истори�
ческую судьбу. Поэтому идея пре�
образования социальной стихии
на разумных началах реализует�
ся в противоречивом единстве
двух принципов: национального
государства и экономического
общества. Главная цель полити�
ческого мышления Нового вре�
мени, которая заключалась в по�
исках политической идентичнос�
ти, соединяющей эти два принци�
па, выражалась, главным обра�
зом, в философско�правовых
и политико�экономических док�
тринах, имеющих характер идео�
логий.

«Государственная организация
общества является средством
дифференциации, раздвоения
индивида и общества. Если инди�
видуальная и всеобщая воля не

соответствуют одна другой “по
природе”, то всеобщность по от�
ношению к индивидуальности
должна полагаться внешне –
в форме государства и внутрен�
не – как моральная воля в нрав�
ственности индивида. В доктри�
нах либерализма государство от�
тесняется на задний план, прио�
ритет обретает экономическая
организация общества. В ранних
формах либерализма, в прогрес�
систско�просветительских его
разновидностях политика подме�
няется экономикой и правом» [4,
с. 279]. Строго говоря, здесь про�
исходит не подмена политики эко�
номикой и правом, а политика
становится формой, содержани�
ем которой являются экономика
и право. На праве как политичес�
кой проблеме делается акцент
в первом периоде эпохи Нового
времени – периоде абсолютиз�
ма. Индивидуальная свобода, ба�
зирующаяся на собственности,
вступает в противоречие с иерар�
хией прав различных сословий.
Права высших сословий стано�
вятся предметом купли�продажи,
поощряемой сувереном. Право
как мера свободы обретает свой
субъект в нации и понимается как
нравственная целостность наро�
да, конституирующая себя в госу�
дарстве. Как верно заметил не�
мецкий политический мыслитель
К. Шмитт, «“господство права”
значит не что иное, как легитима�
цию определенного status quo,
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в сохранении которого, разумеет�
ся, заинтересованы все те, чья
политическая власть или эконо�
мические преимущества стабили�
зируются в этом праве» [12, с. 61].
Роль выразителя духа нации взя�
ла на себя буржуазия и ее идеоло�
ги, чьи интересы в сфере права
и консолидации нации вошли
в фазу политического противо�
стояния с аристократическим со�
словием, что, в конечном итоге,
определялось экономическими
основаниями. Впоследствии сфе�
ра экономики как превращенный
в производительную силу приба�
вочный труд совокупности орга�
низационных форм обнаружива�
ет в себе противоречия, вылива�
ющиеся в конфликты, с одной сто�
роны, между субъектами эконо�
мики за гегемонию в едином
транснациональном экономичес�
ком пространстве и экспансию за
его пределы, с другой, – между
трудом и капиталом.

Сущностью политики Нового
времени оказываются, таким
образом, противоречия нацио�
нально�экономического харак�
тера, выливающиеся в социаль�
ные конфликты, конфликты госу�
дарства и общества, конфликты
наций�государств.

Гуманизм как политическая
идея Нового времени осуществ�
ляет себя, прежде всего, в наци�
ональном суверенитете, в соци�
альной справедливости, в прин�
ципе субъективной свободы, ос�

вобождении человека, реализу�
емом в институтах правового го�
сударства, социального государ�
ства, гражданского общества,
демократии.

Отношение общества и инди�
вида, общей и единичной воли
как предмет политики выступает
в Новое время как их конкрет�
ное противоречивое единство,
проявляемое в разнообразии
политических структур, в кото�
рых государству далеко не всег�
да принадлежит главенствую�
щая роль.

Таким образом, мы можем за�
ключить о наличии различных
парадигм политики в истории,
в зависимости от того, какое ос�
нование выступает расколооб�
разующим в обществе. Отсюда
следует, что предполагать какой�
либо субстрат или первосубстан�
цию политики не имеет смысла,
поскольку основания, конституи�
рующие сущность политического
в истории, различны. Важно за�
метить, что здесь лежит корень
терминологического различия
«политики» и «политического»,
проводимого в немецкой поли�
тологической литературе. Говоря
о «политическом», мы указыва�
ем на сущность объективного
процесса, соотнося его с быти�
ем, причем таким, которое само
по себе политическим не являет�
ся. Кроме того, фундаменталь�
ное своеобразие обнаруживает�
ся в том, что в сфере политики
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теория сразу же сталкивается
с типом объектов, специфичес�
кое содержание которых реаль�
но не «в себе», а только «для дру�
гого». Здесь познание встреча�
ется с такого рода сущностью,
которая по всем признакам
рождается в явлении, вместо то�
го чтобы быть только представ�
ленной, явленной в нем. На эту
специфику политического указал
еще К. Шмитт. Отношение «друг –
враг», как специфически полити�
ческое определение сущности, по
мнению К. Шмитта, относится
к сфере интерсубьективности.

Термин «политика», в отличие
от «политическое», требует экс�
пликации его на уровне идеи,
в свете которой парадигматиче�
ское разнообразие бытия поли�
тического должно стать идеаль�
ным. Эксплицирует же себя как
идею политика только тогда, ког�
да ее содержанием выступает
свобода. Когда политика осоз�
нает свое содержание, она ста�
новится деятельностью, выра�
жающей всеобщую волю.

Политика есть деятельность
социальных структур, разрешаю�
щих противоречия, которые уг�
рожают свободе общества как
целого.

Этимологически термин «по�
литика» восходит к названию
основной формы древнегречес�
кого сообщества «полис» и озна�
чает гражданские, государствен�
ные дела. Термин «политика»

заключает в себе отношение об�
щества и индивида. «Закольцо�
вывание логического движения
от политического целого к граж�
данину и обратно одновременно
противопоставляет и соединяет
гражданина (pol i tes) и град
(polis)» [3, с. 220]. Взаимная за�
висимость и противопоставле�
ние усложняют и обогащают по�
литику, а термин делают много�
мерным. Однако непосредствен�
но политическая деятельность не
содержит в себе ничего специ�
фически политического. Любой
простейший анализ сталкивает
нас с устойчивыми социальными
образованиями, внутренне рас�
члененными и находящимися во
взаимодействии между собой.

На уровне бытия деятель�
ность социальных структур как
«феноменология» политики рас�
падается на три элемента: ре�
сурсы, организацию, коммуни�
кацию. Качественное многооб�
разие деятельности, воплощен�
ное в ресурсах, в организации
представлено как их определен�
ное количественное соотноше�
ние. Коммуникация есть мера
взаимодействия организаций,
количество которого определе�
но требованиями воспроизвод�
ства самих организаций.

Бытие политического не име�
ет неизменного образа. Субъек�
тами политического действия
выступают социальные структуры
самого различного характера.

В
. 

А
. 

В
О

Л
К

О
В

. 
И

С
Т

О
Р

И
К

О
�Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 О

С
Н

О
В

А
Н

И
Я

 С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Ы
 П

О
Н

Я
Т

И
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
И

85



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

Политическое носит историчес�
кий характер и проявляется
в форме греческого полиса, эл�
линистических государств, Рим�
ской империи, королевств сред�
невековья, современных нацио�
нальных государств. И в рамках
каждой исторической эпохи воз�
никали и воспроизводились со�
циальные структуры религиоз�
ного, экономического, нацио�
нального и т. д. характера, пре�
тендующие на роль носителей
идеи целостности сообщества
людей. Политическое сообще�
ство состоит из большого числа
людей, взаимодействующих друг
с другом. Сообщество людей по�
рождает системы человеческих
связей. Системы связей людей
базируются на основе опреде�
ленных ресурсов – человечес�
ких, материальных, финансо�
вых, информационных – и обра�
зуют социальные институты. Их
взаимодействие включает в се�
бя как элементы сотрудничест�
ва, так и конфликта (см. подроб�
нее: [2]). Социальные институты
создают и исчерпывают поле со�
циально�политических сил и дей�
ствий. Институты регулируют
многообразие действий через
систему поощрений и принужде�
ния. Они производят и воспроиз�
водят обычаи, традиции, зако�
ны, акты, договоры, носящие
нормативный характер.

Основание детерминирует оп�
ределенность и специфику суще�

ствования различных институтов,
носящих политический характер.
Все институты существуют благо�
даря взаимозависимости и свое�
му собственному основанию. Они
суть агенты политики. Во взаимо�
зависимости проявляются их
функции и свойства.

Тотальность функций полити�
ческих агентов образует поле
политических сил. Совокупность
политических агентов во всем их
индивидуальном многообразии
составляют мир политического.
В мире политического агенты
политики обнаруживают себя
как со стороны своего собствен�
ного основания, так и со сторо�
ны своих многообразных свя�
зей. Таким образом, политичес�
кие агенты определяются двоя�
ким образом: как внешними ус�
ловиями существования, так
и внутренним законом. Они ока�
зываются как устойчивыми, так
и изменчивыми. Внутренняя
форма политического агента со�
ставляет его закон.

Закон связи политических
агентов в единстве с их много�
образием есть взаимосвязь или
политическая система.

Все многообразие социаль�
ных элементов еще не указыва�
ет на специфику политического
[6, с. 30]. Только возможность
конфликта сил, ставящая под уг�
розу существование целого,
проявляет структуру сущности
политического. «Всякая религи�
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озная, моральная, экономичес�
кая, этническая или иная проти�
воположность превращается
в противоположность политиче�
скую, если она достаточно силь�
на для того, чтобы эффективно
разделять людей на группы дру�
зей и врагов. Политическое за�
ключено не в самой борьбе, ко�
торая опять�таки имеет свои
собственные технические, пси�
хологические и военные законы,
но, как сказано, – в определяе�
мом этой реальной возможнос�
тью поведении, в ясном позна�
нии определяемой ею собствен�
ной ситуации и в задаче пра�
вильно различать друга и врага»
[12, с. 45].

На уровне сущности политичес�
кое выступает как рефлексия про�
тиворечивого отношения в опре�
делениях интереса, конфликта,
власти. Отношение, порождаю�
щее политическое, может нахо�
диться не в самой крайней стадии
развития, создавая различные
структуры его сущности.

Термин «интерес» имеет древ�
неримское происхождение и пер�
воначально interesse означало
«быть (esse) между (inter)», «при�
сутствовать» � «отличаться».
В политическую лексику понятие
«интерес» вошло значительно
позже, в эпоху Возрождения,
и стало связываться с целедо�
стижением правителей, причем
с негативным антиэтатистским
оттенком. Далее понятие интере�

са становится элементом кон�
цепций общественного интере�
са, государственного интереса и,
наконец, национального интере�
са. Наличие у социальных струк�
тур своих интересов говорит
о нетождественности их с сами�
ми собой. Иметь национальный
интерес – это значит полагать
и снимать границу своего сущес�
твования. Достижение цели не
исчерпывает деятельность субъ�
екта. Политический субъект не
существует только как некое фи�
зическое тело. Он находится
в системе отношений как в сво�
ей системе. И это нахождение
«между» и составляет его особый
интерес. Дифференциация субъ�
екта проявляется в определении
интересов, сфер интересов, сфер
влияния и т. д. Размеры сфер вли�
яния указывают на неравновес�
ность различных структур.

Реальная возможность кон�
фликта между различными сила�
ми свидетельствует о наличество�
вании политических субъектов,
самостоятельно определяющих
политические силы и отношение
к ним.

Конфликт является наиболее
простым отношением, благода�
ря которому происходит поли�
тическое размежевание. Про�
тиворечие, проявляющееся
в конфликте, указывает на ос�
нование, которое оказывается
расколообразующим принци�
пом для общества. Таким прин�
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ципом в истории выступают ци�
вилизационно�этическое, рели�
гиозное, национальное, эконо�
мическое, экологическое осно�
вания (см.: [9, с. 20–27]). На оп�
ределенном историческом этапе
определенная подсистема обще�
ства становится основанием по�
литики. Поэтому и для начала
XXI в. остается актуальным суж�
дение о том, что «хозяйство стало
политикой <Politicum>, и в силу
этого – «судьбой» [12, с. 67].

Политическая власть также яв�
ляется сущностным отношением.
Это отношение отчужденной фор�
мы единства общества к нему са�
мому и составляющим его инди�
видам. В идеале, всеобщая воля,
которую призвано выражать пра�
вительство, должна быть в един�
стве с единичной волей каждого
индивида. Это тождество характе�
ризует нравственность данного
общества. В действительности,
в силу различных причин, такое
единство не безусловно. О непо�
средственном единстве уместно
было бы говорить только по отно�
шению к древним.

Сложность организации совре�
менного общества, развитое лич�
ное начало индивидов не позво�
ляют и в то же время лишают не�
обходимости стремиться к непо�
средственному единству воли.
Именно поэтому государственная
власть претендует на исключи�
тельное легитимное насилие в об�
ществе, которое является первым

моментом властных отношений.
Таким образом, необходима нор�
мативная легитимация права го�
сударственного насилия или при�
нуждения, поскольку важно раз�
личать справедливые и неспра�
ведливые властные отношения.

Принудительное регулирова�
ние в обществе между индиви�
дом и социальными структура�
ми, создающее сложное целое,
образует систему господства, ха�
рактеризующуюся взаимными
правовыми обязательствами
различных уровней власти.

И, наконец, иррациональный
характер господства снимается
в отношении управления, бази�
рующегося на распределении
компетенции и коммуникации.
Управленческие отношения вы�
ступают как интегративный фак�
тор многообразных интересов
социальных структур, общнос�
тей, отдельных личностей, вза�
имодействующих в процессе уп�
равленческой деятельности. Эти
отношения устанавливаются
в форме многообразных связей
и взаимодействий, которые мо�
гут носить как линейный, так
и нелинейный характер. В струк�
туре управленческих отношений
принято выделять отношения
централизма и самостоятельно�
сти, субординации и координа�
ции, дисциплины и ответствен�
ности, состязательности и др.

Несмотря на то что, осуществ�
ляя функции управления, субъ�
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екты сознательно регулируют
свои действия во имя достиже�
ния заранее поставленной цели,
управленческая деятельность
и отношения управления объек�
тивно обусловлены. Именно че�
рез них практически реализуют�
ся объективные тенденции раз�
вития социально�политических
и экономических условий, кото�
рые, в свою очередь, определя�
ют рамки и ограничения целена�
правленной деятельности субъ�
ектов управления. Управление,
таким образом, не может быть
самодостаточным, оно есть про�
изводное самоорганизации вла�
сти и контролируется ею. Резуль�
татом властных отношений и их
имманентным аспектом являет�
ся политический порядок.

Политическая власть имеет
сложную внутреннюю структуру
и никогда не сводится к одному
из ее проявлений. Как пишет
М. Туровский, «социальное суще�
ствование людей повседневно
подтверждает, что жизнедеятель�
ность индивида выступает по от�
ношению к общественному укла�
ду, порядку возмущением. И это
не только в смысле различных
антиобщественных проявлений,
правонарушений. Не менее кон�
фликтным оказывается любое
творческое деяние личности, по�
тому что оно вносит перебои в на�
лаженный ритм общественных
технологий, будь то производ�
ственные процессы, устоявшиеся

социальные взаимодействия или
даже принятые формы общения.
И как бы странно ни звучало та�
кое утверждение, опыт обще�
ственной жизни свидетельствует,
что общество тратит массу энер�
гии на нормализацию возмож�
ных возмущающих инициатив со
стороны личностных отклонений,
будь то правонарушения или
творчество.

Указанная коллизия образует
неистребимое, постоянно воз�
обновляемое противоречие, по�
тому что для хода истории равно
органичны и творческая инициа�
тивность личности – источник
общественных новаций, и упоря�
доченность во всем диапазоне
сотрудничества между людьми –
условие эффективности их со�
вместного существования» [8,
с. 113–114].

На уровне идеи политика раз�
вивается как целевое отноше�
ние независимости (суверени�
тета), справедливости и свобо�
ды. Идея выступает как един�
ство телеологического и субъек�
тивного. Политическая практи�
ка начинает осуществлять себя
как идею тогда, когда она дости�
гает самосознания в своем осу�
ществлении и отличии себя от
другого. Иначе говоря, осущест�
влять себя как свободную.

Свобода субъекта сначала
выступает как независимость от
всякого иного. Независимость
может трактоваться как сувере�
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нитет субъекта. Понятие сувере�
нитета в его классическом опре�
делении состоит в том, что: «Су�
веренитет есть высшая, незави�
симая от закона, <ни из чего> не
выводимая власть» [11, с. 31].
И если о внутреннем суверени�
тете начинают размышлять со
времен Ж. Бодена, то о внешнем
суверенитете было известно
значительно раньше.

Вторым определением свобо�
ды, или идеей положительного
отношения к окружающему миру
политического, является спра�
ведливость. Понятие справедли�
вости характеризует порядок
в обществе и соразмерность
воздаяния за общественные де�
яния. Оно подчеркивает именно
всеобще�правовую природу ор�
ганизации общественных отно�
шений в противоположность от�
ношениям неправовым, осно�
ванным на насилии и произво�
ле. Как неоднократно указывает
О. Хеффе, «справедливость мож�
но рассматривать как категори�
ческий императив для обладаю�
щих полномочиями на принуж�
дение социальных отношений,
а политическую справедливость –
как категорический императив
для государственно�правового
порядка, короче говоря – как го�
сударственно�правовой импе�
ратив» [10, с. 44]. Справедли�
вость – это то, что задает право�
вое поле для выстраивания от�
ношений между субъектами.

Только в рамках таких отноше�
ний возможно самоопределе�
ние субъектов через признание
других агентов политического
порядка. Это касается как внут�
ренней, так и внешней политики.
Политическая справедливость
оценивает право и государство,
а не наоборот, тем самым обна�
руживая свою нравственную
природу. Именно поэтому умест�
но говорить о справедливом
правовом и государственном ус�
тройстве.

Единство суверенности и спра�
ведливости образует действи�
тельную свободу субъектов.
Идея свободы – это условие,
единственно делающее возмож�
ным разумное политическое
действие. Свобода тематизиру�
ется в понятии самоопределе�
ния и самоосуществления (см.
подробнее: [1]).

В то же время приходится
признать, что даже ведущие по�
литики в своей деятельности ру�
ководствуются интуицией, страс�
тями, интересами. Это необходи�
мая составляющая деятельнос�
ти, которая является предметом
осмысления. Осуществление по�
литической свободы требует по�
стоянного переопределения. По�
литическое действие требует по�
иска такого особенного, которое
одновременно было бы и всеоб�
щим. Если свобода полагается
как нечто данное, она сразу же
выступает в форме произвола,
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требующего технологии власти
для своего обеспечения. В та�
ком случае политика неизбежно
превращается в технику завое�
вания и удержания власти.
Вследствие этого государство
оказывается носителем особен�
ного интереса и ищет свой базис
в наиболее эффективном соци�
альном классе гражданского об�
щества. Свобода, будучи услови�
ем политического бытия совре�
менного общества, оказывается
инструментальной ценностью

для достижения других политиче�
ских целей, порождаемых в сфе�
ре особенных интересов. Госу�
дарство, отождествляясь с инте�
ресом слоев и групп граждан�
ского общества, становится
классовым государством. Но
проблема объективно остается
и проявляется в форме различ�
ных идеологий, которые обеспе�
чивают мобилизацию социаль�
ного ресурса путем переопреде�
ления отношения индивида и об�
щества.
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М. А. Мень

Leadership: the Personal and Interactive Approach

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

лидерство, личность лидера, личностно�
интерактивный подход, социальная

реальность лидера, персональная
реальность лидера, модальности и модусы

лидерства, проекции лидерства

В статье определяются границы понятия
«личность лидера», а также намечаются
перспективы личностно�интерактивного
подхода к изучению лидерства, в том числе
принципы взаимодействия социальной и
персональной реальности лидера, модаль�
ной организации лидерства, а также вза�
имосвязи модусов его существования.

kkeeyy  wwoorrddss::

leadership, a leader’s personality, personali�
ty an interactive approach, social reality of a
leader, personal reality of a leader, modali�
ties and modes of leadership, projection of
leadership

The article determines the boundaries of the
concept «leader’s personality» and also out�
lines prospects for personal and interactive
approach to the leadership studying, includ�
ing principles of interaction between social
and personal reality of a leader, modal organ�
ization of leadership and interrelation of
modes of its existence.

ППоонняяттииее  ««ллииччннооссттьь  ллииддеерраа»»  
вв ссооццииааллььнноойй  ннааууккее

В научной литературе понятие
«личное влияние лидера» опре�
деляется по�разному. Например,
А. Адлер утверждал, что человек
по своей природе всегда стре�
мится к превосход�
ству. В его понимании
оно фиксирует стрем�
ление личности к со�
вершенной исполнен�
ности (реализованно�
сти), предполагающее, в свою
очередь, движение вверх или по
горизонтали, к более высокому
или иному предпочитаемому по�
ложению в обществе, т. е. лидер�
ству (см.: [3]). Ранее Адлер ис�
пользовал понятия «агрессив�
ность» и «обладание властью»
для характеристики лидерской

позиции человека. Он считает
эти качества во многом врож�
денными.

Кстати, у М. Вебера стремле�
ние человека к превосходству
и господству связано в ряде слу�
чаев с различиями в уровне ком�
петенции и объеме специальных

знаний, которыми располагает
лидер формальной организа�
ции. Обладание властью или
иными ресурсами здесь высту�
пает скорее средством, чем це�
лью. Правда, Вебер считает, что
единственной фигурой, способ�
ной противостоять бюрократи�
ческому господству, является

M. A. Men’

Лидерство: личностно-интерактивный подход

Лидерство есть личностно�социальная (точнее – лично�
стно�интерактивная) реальность, в которой соединяют�
ся экстернальный и интернальный планы бытия, объек�
тивный и субъективный, экстенциональный и интенцио�
нальный аспекты деятельности.
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капиталистический предприни�
матель, приобретающий имму�
нитет ко всем издержкам бюро�
кратии. Возможно, это объясня�
ется тем, что он располагает
возможностями, недоступными
бюрократическому аппарату,
в том числе наличием ресурсов
и полной автономией в приня�
тии решений.

Вместе с тем, мы не во всем
согласны с пониманием лидер�
ства Адлером, хотя отмеченное
им стремление личности к пре�
восходству признается многими
исследователями в качестве
сущностной черты лидерства.

Во�первых, если следовать
его логике, получается, что каж�
дый человек – лидер, реальный
или потенциальный. Однако,
как мы знаем из опыта, лишь
немногие люди реализуют свой
лидерский потенциал. Большин�
ство людей в силу своего био�
графического опыта продолжа�
ют жить, не ведая, какое им уго�
товано предназначение. К тому
же некоторые индивиды пред�
почитают занимать зависимую
позицию или быть соратниками
и партнерами лидера, не пре�
тендуя на главную роль в общем
деле.

Во�вторых, если цель лидера –
достижение превосходства, то
каково же тогда происхождение
самого превосходства? Адлер
полагает, что это качество «внут�
ренне присуще самой жизни.

Оно лежит в основе решения
жизненных проблем и проявля�
ется в том, как мы с ними справ�
ляемся. Оно определяет направ�
ление всех наших функций» [3,
р. 398]. Но если это так, то что
же тогда лежит за этим стремле�
нием к росту и движению вверх
или ввысь? Адлер объяснял
весьма неопределенно, утвер�
ждая, что это – часть жизни, ее
динамический принцип, беско�
нечное движение к совершен�
ству и т. п. И здесь мы попадаем
в замкнутый телеологический
круг.

В рамках же функционально�
го подхода личность лидера
рассматривается как источник
команд и принудительного конт�
роля. Или же ее влияние иссле�
дуется с точки зрения эффек�
тивного руководства группой
и создания благоприятных усло�
вий для достижения цели (целе�
вой подход). Вопрос о самом
процессе взаимодействия меж�
ду личностью лидера и членами
его группы также является пред�
метом отдельных исследований.
Как известно, не только лидеры
влияют на своих последовате�
лей, но и последние оказывают
влияние на стиль их руковод�
ства, зачастую навязывая им
свои требования.

Другим важным аспектом
персонализации лидерства яв�
ляется то, что право руководить
часто сознательно возлагается
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на лидера несколькими или
всеми членами группы. Это про�
исходит путем проведения вы�
боров в формальных группах
различного типа (в школах, уни�
верситетах, политических уч�
реждениях) или посредством
делегирования полномочий
в неформальных коллективах,
когда группа друзей или сотруд�
ников признает лидером одного
из своих членов. Причем в по�
следнем случае лидер не нахо�
дится наверху иерархической ор�
ганизационной лестницы, а, на�
против, является одним из участ�
ников совместной деятельности,
который обладает особыми лич�
ностными качествами и делеги�
рованными ему полномочиями.

Феномен лидерства подразу�
мевает также то, что лидер спо�
собен мотивировать группу, объ�
единяя единичные усилия ее
членов для достижения общей
цели. Влияние предполагает,
в свою очередь, изменение си�
туации в направлении достиже�
ния цели, которую предлагает
лидер. Он побуждает других лю�
дей осуществлять некие преоб�
разования, т. е. решать трудные
и жизненно необходимые зада�
чи как в их собственных интере�
сах, так и для утверждения лич�
ного господства. Однако он де�
лает это особенным образом.
Еще Макиавелли предупреждал
Лоренцо Медичи, что нет ничего
более трудного, чем взяться за

введение нового порядка ве�
щей. Именно это и совершает
лидер, побуждая членов группы
к принятию «порядка вещей», ко�
торый ему представляется более
целесообразным или необходи�
мым.

Еще раз подчеркиваем: лич�
ность лидера – это одновремен�
но призвание и совокупная спо�
собность быть всегда и во всем
впереди (разумеется, в значи�
мых для людей ситуациях или
там, где это возможно). Кроме
того, это – способность брать на
себя ответственность за других
людей и за условия их взаимо�
действия, а также определять
общие цели группы, изменяя ус�
ловия коллективного порядка
в оптимальном направлении и
в соответствии с собственными
интересами. Вместе с тем, в лич�
ности лидера соединяются еще
два качества, на которые указы�
вают исследователи: наличие
в личностных мотивах ориента�
ции на иерархическое соподчи�
нение и способность к руковод�
ству собственным поведением
(самоменеджмент) [2, с. 28–29].

Приведем определения лич�
ности, встречающиеся в соци�
альных теориях личности, кото�
рые ближе всего подходят для
понимания личностного содер�
жания лидера: «целое, стремя�
щееся к совершенству и облада�
ющее творческой силой и уни�
кальным стилем жизни» (К. Юнг);
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существо, стремящееся к актив�
ному диалогу с обществом
(Э. Мунье); «совокупная способ�
ность человека к реализации де�
ятельности» (Дж. Ингхейм); реф�
лексирующий субъект, осознаю�
щий причины собственной дея�
тельности и контролирующий
процесс ее осуществления (Э. Гид�
денс); обобщенная способность
человека истолковывать по�сво�
ему и порождать события соб�
ственной жизни при помощи
личных конструктов (Дж. Келле);
креативный субъект, способный
взять ответственность за себя
и свое непосредственное окру�
жение (А. Маслоу); существо,
способное к трансцендирова�
нию, в том числе к сознательно�
му слиянию с другим человеком,
группой и всем человечеством
ради достижения целостного
единства с ними (В. В. Козлов).

ППррииннцциипп  ееддииннссттвваа
ппееррссооннааллььнноойй  ии  ссооццииааллььнноойй
ррееааллььннооссттеейй  ллииддееррссттвваа

Концептуальной основой лич�
ностно�интерактивного подхода
к изучению лидерства является
принцип единства персональной
и социальной реальностей лидер�
ства. Причем переход от персо�
нальной реальности (личностного
бытия) к социальной (бытия в со�
циуме) не есть переход от единич�
ного к всеобщему, как подчерки�
вает К. С. Пигров [1, с. 186]. Тем

более, как он утверждает, персо�
нальная реальность не может
быть редуцирована к социаль�
ной реальности.

В научной литературе принято
выделять атрибутивные характе�
ристики или сущностные призна�
ки лидерства. Однако для их оп�
ределения редко предлагаются
основания. Поэтому такие при�
знаки чаще всего являются
предметом предпочтений от�
дельных ученых. Так, исследова�
тели предлагают рассматривать
две группы сущностных характе�
ристик: групповые (центральная
роль или властная позиция
в группе, способ организации
группы, установление системы
иерархического соподчинения,
процесс структурирования отно�
шений в группе, вовлечение
подчиненных в процесс выра�
ботки и принятия решений и др.)
и персональные (личная ответ�
ственность, мотивация, реши�
тельность, наличие харизмы, ре�
флексивность и пр.). По сути де�
ла, речь идет об отдельных свой�
ствах или качествах лидера,
формируемых в результате груп�
повой динамики или являющих�
ся следствием развития личнос�
ти. Однако в нашем понимании
атрибутивные характеристики
лидерства выражают его приро�
ду, а не структуру как устойчивую
совокупность свойств. Природа
лидерства характеризуется це�
лостностью или единством лич�
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ности лидера, группы, ситуации
их взаимодействия и среды су�
ществования. К атрибутивным
характеристикам мы относим
следующие:

– векторы развития (социали�
зация и персонализация) лидер�
ства, определяемые экстенцио�
нальными и интенциональными
факторами;

– личностные и социальные
проекции лидерства, опосреду�
ющие взаимосвязь персональ�
ной и социальной реальностей;

– модальности и модусы су�
ществования лидерства, между
которыми распределяются раз�
ные стороны и контексты этих
реальностей.

Рассмотрим их по порядку.
1. В нашем понимании лидер�

ство есть множественная или
многоуровневая реальность. Его
содержательная специфика оп�
ределяется социальным и лич�
ностным контекстами, с одной
стороны, и структурной органи�
зацией – с другой. В последнем
случае лидерство дифференци�
руется в зависимости от струк�
турных уровней социальной сис�
темы (индивид – группа – соци�
альные институты – социум).

Взаимосвязь социальной и пер�
сональной реальностей следует
выразить, прежде всего, при по�
мощи двух встречных векторов
развития – социализации и пер�
сонализации. Социализация ха�
рактеризует процесс и результат

воздействия социальной среды,
институтов на структуру лидер�
ства, а персонализация, напро�
тив, – перенос личностных ка�
честв лидера на систему его вза�
имоотношений с группой и соци�
альным окружением.

2. Персональная реальность
имманентна природе лидера,
а социальная и, в особенности,
институциональная реальность
трансцендентна и экстенцио�
нальна (внеположена) его бы�
тию. Именно последняя посред�
ством культуры выступает по от�
ношению к лидеру как всеоб�
щее. И вместе с тем, что�то мы
присваиваем, что�то теряется из
виду, ускользает от нас, стано�
вится предметом отчуждения.

Каким же образом обеспечи�
вается единство социальной и пер�
сональной реальностей в лидер�
стве? К. С. Пигров считает, что
оно достигается за счет таких
механизмов, как интенциональ�
ность, инструментальность и ин�
терсубъективность [1, с. 203]. Но
мы полагаем, что интенциональ�
ность является свойством пер�
сональной реальности как лич�
ностной активности лидера. Она
выражает целостное отношение
и смысловую обращенность ли�
дера к действительности. А сущ�
ностным свойством социальной
реальности является, на наш
взгляд, экстенциональность, т. е.
избирательное и дифференциро�
ванное отношение к элементам
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окружающей среды. Следова�
тельно, мы не можем отделить
одно от другого, не введя сущно�
стных признаков.

3. Социальная (интерактив�
ная и институционально опосре�
дованная) реальность выступа�
ет «внешним» кругом бытия для
человека. Она опосредует его
отношения с миром и связана
с определенным, институцио�
нально заданным порядком. Че�
ловек смотрит в мир через зер�
кало культуры и социальности.
В нем представлен социум как
бы в свернутом виде.

Социальная реальность харак�
теризует два типа взаимодей�
ствия людей в обществе: субъект�
субъектное как непосредствен�
ное («лицом к лицу») взаимодей�
ствие индивидов и субъект�объ�
ектное, институционально опо�
средованное взаимодействие.

Межличностное (интерактив�
ное) измерение социальной ре�
альности представлено, прежде
всего, «первичным» уровнем. На
этом уровне социальная реаль�
ность порождается множеством
взаимодействий индивидов друг
с другом. Но вместе они пред�
ставляют собой нечто большее,
чем их простая совокупность.
При этом, как подчеркивает
К. С. Пигров, «мы участвуем в этом
бытии, мы создаем его своими
действиями, мы не только пони�
маем его рационально, но и пе�
реживаем его эмоционально»

[1, с. 58]. Все это происходит на
интерактивном уровне социаль�
ной реальности, он предполага�
ет взаимодействие индивидов
лицом к лицу, при котором
у каждого из них может сло�
житься личное впечатление друг
о друге.

Мы настаиваем на том, что
лидерство возникает, прежде
всего, на первичном (интерак�
тивном) уровне как устойчивое
межличностное взаимодей�
ствие, в рамках которого оно
предстает как инициативная
структура, определяющая на�
правленность деятельности
группы.

Но социальная реальность
еще и институционально опосре�
дована. Между человеком и об�
ществом находится много по�
средников – институтов как
форм организации, которые
обеспечивают поддержание по�
рядка на разных уровнях орга�
низации социума. Поскольку ин�
ституты подразделяются нами на
социетальные, действующие на
уровне всего общества (государ�
ство, национальная экономика,
финансовая система и пр.), реги�
ональные (например, регио�
нальные структуры бизнеса
и власти), организационно�уп�
равленческие (например, – фор�
мальные организации) и «пер�
вичные», существующие на уров�
не локальных сообществ и групп
(семья, система родства, ассо�
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циативные образования), то мы
должны указать также на инсти�
туциональный статус или ракурс
изучаемого нами лидерства.

С позиции микросоциологи�
ческого анализа нас будет инте�
ресовать в первую очередь вза�
имосвязь индивидов, статусных
групп и институтов (преимущест�
венно ассоциативных образова�
ний и формальных организа�
ций), располагающихся соответ�
ственно на первичном и органи�
зационно�управленческом уров�
нях общества. Лидерство в се�
мье или родственных образова�
ниях выпадает из сферы нашего
исследования.

Непосредственным предме�
том нашего анализа социальной
реальности выступает лидер�
ская группа, которую мы отно�
сим к разряду статусных и целе�
вых групп, имеющих четкую
структуру иерархического сопод�
чинения статусных позиций и це�
левую направленность.

По своей социальной природе
лидерство представляет собой
разновидность организацион�
ной деятельности, ориентиро�
ванной на обеспечение условий
для иной деятельности, которую
принято называть «базовой».
Это деятельность групп и фор�
мальных организаций, направ�
ляемая «сверху» (субъектом уп�
равления). В этом контексте ли�
дерство соотносится с другими
формами организационной дея�

тельности – руководством, ме�
неджментом и пр.

Если всеобщее (мир, социум,
культура) проникает в человека
через социальные представле�
ния и трансценденцию, то всеоб�
щее в самом лидерстве – это то,
что не находится непосредствен�
но в субъекте, и то, что он не мо�
жет переживать как самого се�
бя. Трансцендентное в лидер�
стве характеризует предельные
основания бытия лидера, недо�
ступные его сознанию. Но откуда
же тогда лидер, как и любой че�
ловек, узнает о существовании
трансцендентного? Кто нам со�
общает о его присутствии? Ответ
очевиден. Мы узнаем это из
культуры, выступающей постав�
щиком ценностей, норм и образ�
цов (моделей) поведения в струк�
туры социального взаимодей�
ствия. Именно культура есть бы�
тие всеобщего в социуме (мета�
культура), которое соотносится
с типическими проявлениями
особенного (локальные культуры
и этнокультурные образования)
и единичного (разнообразные
субкультуры).

Таким образом, лидерство
как феномен социальной реаль�
ности интересует нас главным
образом на «первичном» (инте�
рактивном и статусно�ролевом)
и организационно�управленчес�
ком уровнях. Это один из важ�
ных аспектов микросоциологи�
ческого анализа лидерства.
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4. Персональная реальность
дана нам в непосредственном
переживании себя и своего мес�
та в мире. Она обладает телес�
ностью (ощущением своего фи�
зического и символического
присутствия в мире) и сознани�
ем. Такая реальность выступает,
на наш взгляд, в трех отношени�
ях: (1) как способ постижения
мира в себе, центром которого
выступает идея «Я» (самость);
(2) способ постижения себя
в мире и своего места в мире,
тесно связанный со свободой
воли (экзистенция); (3) способ
постижения мира через себя,
сопряженный с представления�
ми об «обобщенном другом» (со�
циальные представления). В по�
следнем случае социум присут�
ствует в человеке через пред�
ставления о себе подобных. Как
пишет К. С. Пигров, «поскольку
во мне присутствует социум,
я сам для себя такая же тайна,
какая для меня – социум» [1,
с. 188]. Постичь себя – значит
увидеть себя в связи со всеоб�
щим, находящимся за предела�
ми индивидуальной телесности.
Это достигается через механиз�
мы социальной перцепции (вос�
приятия себя частью социально�
го целого, т. е. чего�то большего,
чем сам человек) и экзистенции
(переживания себя в мире).

Экзистенция находится между
самостью как самосознанием
(углубленной самососредоточен�

ностью) и социальной перцепци�
ей (сознательным слиянием
с целым или соотнесенностью
себя с ним). «Глубинный смысл
экзистенциализма, – подчерки�
вает К. С. Пигров, – в том, чтобы
выдвинуть на первый план абсо�
лютную уникальность каждого
человеческого бытия» [1, с. 189].
Его центральная идея заключа�
ется в том, чтобы признать сле�
дующее: наше индивидуальное
присутствие или неприсутствие
является таким же фундамен�
тальным фактом, как и бытие со�
циума. Экзистенция означает
переживание себя и своего мес�
та в мире, осуществляемое в си�
туации максимальной отстра�
ненности человека от мира. В от�
личие от социальной перцепции,
формирующей у лидера чувство
сопричастности к обществу, эк�
зистенция выражает идею со�
размерности бытия человека
и мира.

Но, сколько бы мы ни углубля�
лись в природу персональной
реальности, нельзя игнориро�
вать социальное происхождение
лидерства. Предметом микросо�
циологического анализа лидер�
ства выступает его личностно�
интерактивная реальность, инте�
грирующая в себе социальную
и персональную реальности.

5. Лидерство, формируясь на
пересечении социальной и пер�
сональной реальностей, опреде�
ляется, соответственно, соци�
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альными и личностными проек�
циями, а они, в свою очередь,
связаны с экстенциональными
и интенциональными факторами.

Проекции социальной реаль�
ности лидерства (вектор социа�
лизации):

– социальная организация
(процесс организации лидером
совместной деятельности чле�
нов группы или более широкой
системы взаимодействия);

– социальная интеграция
(процесс достижения лидером
высокой степени сплоченности
группы и, как результат, соли�
дарности);

– социальное влияние (воз�
действие субъекта на процессы
групповой динамики и измене�
ние качества социальной среды
ради достижения поставленных
целей и укрепления господства).

Проекции персональной ре�
альности лидерства (вектор пер�
сонализации):

– мобилизация (использова�
ние лидером собственного по�
тенциала, а также ресурсов
группы и среды для организации
совместной деятельности);

– идентификация (процесс
и результат приобщения лиде�
ра к целому – культуре, социу�
му, группе);

– персонификация (присвое�
ние лидером части ресурсов или
полномочий группы посредством
распространения своего влияния
и установления господства).

При этом социальные проек�
ции лидерства определяются
преимущественно экстенцио�
нальными (внешнеположенны�
ми) факторами – общими целя�
ми, нормами и ресурсами, а лич�
ностные проекции обусловлены
главным образом интенцио�
нальностью как смыслопорож�
дающей активностью.

В реальной практике лидер�
ства социальные и личностные
проекции, выступающие конкре�
тизацией двух встречных векто�
ров развития, существуют «по�
парно», пересекаясь и налага�
ясь друг на друга: социальная
организация (экстенциональ�
ный фактор) �� мобилизация
(интенциональный фактор); со�
циальная интеграция (экстенци�
ональный фактор) �� иденти�
фикация (интенциональный фак�
тор); социальное влияние (экс�
тенциональный фактор) ��

персонификация (интенциональ�
ный фактор).

Следовательно, понять при�
роду лидерства можно лишь
при учете встречных движений
различных проекций и факто�
ров. Так, например, социаль�
ное влияние можно рассматри�
вать как «движение извне», оп�
ределяемое общими задачами
группы или социальной систе�
мы, а вот персонификация оз�
начает буквально олицетворе�
ние лидером группы и всего то�
го, что в ней происходит. Это –
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«движение изнутри», обуслов�
ленное интернальными и ин�
тенциональными факторами.
В отличие от социального влия�
ния как прямого воздействия
лидера на группу и ситуацию
взаимодействия, персонифика�
ция есть «косвенное» и «мяг�
кое» влияние, характеризую�
щее распространение в группе
личностных качеств лидера.

6. Взаимосвязь двух реаль�
ностей выражается в формах
системной и групповой интегра�
ции лидерства. До сих пор эту
особенность данного феномена
исследователи практически не
учитывали. Лидерство, возни�
кая на первичном (интерактив�
ном и межличностном) уровне,
формируется сначала в статус�
ной группе, устанавливая ини�
циативную структуру соподчине�
ния статусов и позиций, а затем
под воздействием социальных
институтов трансформируется
в социальные и личностные
подсистемы, которые впослед�
ствии образуют единую систему
(целостное единство социаль�
ных и личностных начал). Следо�
вательно, систему лидерства
можно представлять полной
или частичной, с точки зрения
присутствия в ней той или иной
реальности. Частичная система
лидерства охватывает социаль�
ные либо личностные аспекты,
а полная система включает уже
весь комплекс модальностей

и модусов существования лиде�
ра, относящихся к обоим типам
реальности. Как правило, она
редко бывает представлена
в анализируемых нами моделях
лидерства. Но это уже предмет
отдельного исследования.

В нашем понимании система
лидерства (разумеется, в ее пол�
ном объеме) выражает в струк�
турном отношении следующую
конфигурацию: личность лидера
(персональные переменные
и характеристики) – статусная
группа, имеющая четко выра�
женную инициативную структуру
и целевую направленность
(групповые переменные), – не�
посредственное окружение, в том
числе первичные институты, за�
крепляющие и легитимизирую�
щие статус лидера и его группы
(средовые факторы и институци�
ональные переменные).

Далее для характеристики си�
стемы лидерства необходимо
ввести и обосновать еще один
критерий – модальности.

ППррииннцциипп  ммооддааллььнноойй
ооррггааннииззааццииии  ллииддееррссттвваа

Лидерство есть личностно�со�
циальная (точнее – личностно�ин�
терактивная) реальность, в кото�
рой соединяются экстернальный
и интернальный планы бытия,
объективный и субъективный,
экстенциональный и интенцио�
нальный аспекты деятельности.
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При этом социальная реальность
лидерства проявляется в объек�
тивных и экстернальных модаль�
ностях бытия человека (поведе�
ние, интеракция и трансценден�
ция), а его персональная реаль�
ность – в субъективных и интер�
нальных модальностях (самость,
представления и экзистенция).

Конкретные модальности бы�
тия личности применительно к ли�
дерству следует рассматривать
как устойчивые и инвариантные
контексты или формы активнос�
ти лидера и его группы.

Модальности социальной ре�
альности лидерства:

– социальное поведение –
«предметное бытие», существо�
вание лидера в материально�
предметном мире; наблюдаемая
(внешне выраженная или экс�
траиндивидная), предметно�чув�
ственная активность, связанная
с удовлетворением потребнос�
тей лидера и группы;

– социальная интеракция –
«интерактивное существова�
ние», межсубъектное (в том чис�
ле межличностное) взаимодей�
ствие лидера и других участни�
ков взаимодействия, обмен по�
зициями и ролями между ними;
экстернальная (внешне наблю�
даемая), интерактивная, инте�
риндивидная или интерсубъект�
ная активность лидера, ориенти�
рованная на обмен ролевыми
позициями и достижение вза�
имопонимания в группе;

– трансценденция – «бытие
в ином», приобщение лидера
к миру «высших» смыслов и цен�
ностей; метаиндивидная, внеш�
не обусловленная, объективно�
идеальная (духовная) актив�
ность личности, сопряженная
с выходом за пределы индивиду�
ального или группового созна�
ния в мир трансцендентного.

Персональная реальность ли�
дерства:

– социальная самость – само�
сознание лидера как пережива�
ние им мира в себе, но в прелом�
лении социального окружения;
интернальная, интраиндивидная
и субъективная активность его
личности, обусловленная уста�
новками, которые составляют ее
«внутреннее» ядро (или центр са�
мосознания);

– социальная перцепция (со�
циальные представления) –
восприятие лидером себя как
другого (других) или как части
социального целого (группы, си�
стемы и пр.), формирование об�
раза «обобщенного другого» (на�
пример, «Мы», «Они», «Другие»);
интерактивная, интериндивид�
ная и интерсубъективная актив�
ность личности лидера, опосре�
дованная ролевыми установка�
ми и ожиданиями;

– экзистенция – «пережива�
ние себя в мире»; метаиндивид�
ная, «внутренняя» и субъектив�
но�идеальная активность лиде�
ра, связанная с постижением
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смыслов его индивидуального
существования в мире.

3. Содержание третьего прин�
ципа (взаимосвязь модусов су�
ществования лидерства) рас�
крывается в системе модальнос�
тей. При этом необходимо отме�
тить, что в каждой модальности
посредством модусов существо�
вания устанавливается соб�
ственное соотношение экстен�
циональных и интенциональных
факторов. Модусы существова�
ния лидерства подразделяются
на несколько групп в зависимо�
сти от типа реальности и преоб�
ладания экстенциональных или
интенциональных факторов.

Модусы социального сущест�
вования лидера:

– экстенциональные модусы
социального существования:
функционирование (поддержа�
ние социального порядка в груп�
пе), позиционирование (форми�
рование и распределение лиде�
ром ролевых позиций в группе)
и разотождествление (отказ ли�
дера от своей самости ради сли�
яния с целым, решения общих
задач группы);

– интенциональные модусы
социального существования:
преобразование (осуществле�
ние изменений в поведенческой
сфере лидерской группы), само�
презентация (изменение других
путем предъявления себя дру�
гим участникам взаимодей�
ствия), трансцендирование (из�

менение ситуации в группе пу�
тем погружения лидера в мир
иного и приобщения других уча�
стников взаимодействия).

Модусы персонального суще�
ствования лидера:

– экстенциональные модусы
персонального существования:
саморефлексия (осознание ли�
дером собственных предпосы�
лок деятельности в группе),
представление себя другим,
бытие�в�другом (формирова�
ние лидером установок на дру�
гих), самоопределение (изме�
нение других на основе лично�
го примера индивидуального
существования в мире и уста�
новления особых отношений
с ним);

– интенциональные модусы
персонального существования:
самоконструирование (измене�
ние других посредством осозна�
ния и изменения мира в себе),
восприятие другого как себя,
бытие�через�других (изменение
других путем переноса собствен�
ных представлений в их установ�
ки), экзистирование (изменение
других посредством радикально�
го изменения отношения лидера
к миру и своему месту в нем).

Кроме того, важно учиты�
вать и такие элементы лидер�
ства, как: творческая ориента�
ция – ведущая позиция в груп�
пе; диспозиции (ожидания) –
вознаграждения. Для пред�
ставления личностно�интерак�
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тивного подхода потребова�
лось ввести и обосновать ряд
новых понятий, которые харак�
т е р и з у ю т в н е м н е т о л ь к о
трансцендентную модальность
(объективно�идеальное, в том
числе ценности и цели), но
и экзистенциальную модаль�
ность (субъективно�идеальное)
в жизни лидера.

Итак, дальнейший успех в раз�
витии социальных теорий лидер�
ства, на наш взгляд, связан с раз�
работкой личностно�интерактив�
ного подхода, соединяющего
в себе познавательные и практи�
ческие возможности теории лич�
ностных черт лидера, ситуативно�
го подхода и интеракционизма
и других научных направлений.
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В статье на основе анализа опыта земель�
ных реформ в России определяется роль
земли в построении экономической систе�
мы, а также выявляется специфика совре�
менной земельной реформы, направлен�
ной, в том числе, на углубление инвестици�
онных процессов. Автор рассматривает
опыт Санкт�Петербурга с точки зрения воз�
можности реализации инвестиционно�ори�
ентированной земельной политики.

kkeeyy  wwoorrddss::

land, Russia, the reform experience, St.
Petersburg, objectives and outcomes of
modern reforms, priorities

The article, based on analysis of the experi�
ence of land reform in Russia, defines the role
of land in economical system construction
and identifies specifics of the current land
reform aimed, in particular, to deepen the
investment processes. Experience of St.
Petersburg is estimated in terms of feasibility
of investment�oriented land policy

Сегодня в любом государстве
«земельный вопрос» – это,
прежде всего, попытка опреде�
лить роль земли в различных от�
раслях народного хозяйства,
в воспроизводственном процес�
се, а также земель�
ные отношения и на
этой основе вырабо�
тать собственную по�
литику в сфере земле�
пользования (земель�
ную политику).

Вопросы рационального и эф�
фективного землепользования
находятся в центре внимания
еще и потому, что земля, являясь
основой любой экономической
деятельности, во многом опре�
деляет необходимость учета «зе�
мельной составляющей» в опре�

делении экономической полити�
ки вообще. Именно поэтому ос�
мысление опыта решения зе�
мельных вопросов позволяет во
многом по�новому выстроить па�
радигму отношений «экономика

и общество», «власть и экономи�
ка», лежащих в основе экономи�
ческого образования.

Попробуем оценить, что нам
дает опыт проведения земель�
ных реформ в России. Рефор�
мирование земельных отноше�
ний направлено обычно на из�
менение сложившихся условий

V. V. Zasyad’-Volk

Реформирование земельных отношений в России

как фактор эффективной экономики

Осмысление опыта решения земельных вопросов по�
зволяет во многом по�новому выстроить парадигму
отношений «экономика и общество», «власть и эконо�
мика», лежащих в основе экономического образова�
ния.
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землепользования, которые
переставали удовлетворять го�
сударство на определенных
этапах его развития. Земель�
ные отношения являются в зна�
чительной степени инерцион�
ными. В силу ряда причин –
экономических, политических,
организационных (определяе�
мых спецификой земельных от�
ношений как таковых) – изме�
нения в этой сфере – дело
сложное и трудоемкое, по�
скольку этот процесс предусма�
тривает необходимость за ко�
роткий срок решить накопив�
шиеся за длительный период
времени проблемы.

Это можно увидеть на приме�
ре реформ земельных отноше�
ний, которые осуществлялись на
протяжении всего существова�
ния централизованного Россий�
ского государства.

1 . П и с ц о в ы е м е ж е в а н и я
ХV–XVII вв. Суть реформы – пе�
реход от родового уклада к госу�
дарственному. Реформа связана
со сменой формы землевладе�
ния. В результате ее проведения
вотчины, находящиеся во владе�
нии, можно было продавать и на�
следовать.

2. Генеральное межевание
1765 г. Выход екатерининского
Манифеста о генеральном раз�
межевании земель Империи.
Реформа была направлена на
«подтверждение» накопившихся
изменений в землепользовании

со времен реформ Петра I. Свое�
го рода «нулевой вариант».

3. Реформа 1861 г. Вызвана
несоответствием сложившихся
земельных отношений уровню
развития сельского хозяйства
и промышленного производства.

4. Реформы П. А. Столыпина.
Основная цель «земельной со�
ставляющей» – отток бедноты из
сферы сельскохозяйственного
производства и концентрация
земли у зажиточных крестьян.

5. Реформа 1917 г. Помещи�
чья собственность отменялась
без выкупа; земля передава�
лась «в пользование народа» [5].

Таким образом, реформа
1990�х гг. – не первое карди�
нальное изменение сложивших�
ся земельных отношений на тер�
ритории нашего государства.
Поиск новых способов регулиро�
вания землепользования сопро�
вождал развитие Российского
государства начиная с его за�
рождения в XIV в.

В частности, реформа 1861 г.
всколыхнула устоявшиеся зе�
мельные отношения, высвобо�
дила огромный потенциал ры�
ночного производства сельско�
хозяйственной продукции.

Не касаясь политических
процессов, вытекающих из этой
реформы, заметим лишь, что
она изначально задумывалась
как двухэтапная. На первом
этапе – собственно реформой
1861 г. – осуществлена отмена
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крепостной зависимости крес�
тьян, установлены право на на�
дел земли и порядок выкупных
платежей. По существу этот
этап являл собой «переходный
момент»: земля передавалась
не крестьянину как таковому,
а общине. Однако первый этап
реформы растянулся на многие
годы. В результате на переломе
веков Россия не получила ус�
тойчивой в политическом и эко�
номическом отношении систе�
мы крестьянского (сельскохо�
зяйственного) производства.
Программа крестьянских преоб�
разований, разработанная
С. Ю. Витте и переложенная на
язык реформ П. А. Столыпи�
ным, была призвана «догнать
время» и завершить преобра�
зования. 

К началу ХХ в. община пере�
стала укладываться в социаль�
но�экономическую доктрину го�
сударства, что обусловило не�
обходимость указа, определяв�
шего укрепление частной соб�
ственности на землю в качест�
ве одной из основ экономичес�
кого роста. Указ, который был
издан 9 ноября 1906 г., гласил:
«общинные и семейные владе�
ния надельным имуществом
препятствуют укреплению в ши�
роких слоях правильных взгля�
дов на частную собственность
вообще».

Реформа преследовала не�
сколько целей:

– социально�политическую:
создать в деревне опору для го�
сударства из собственников;

– социально�экономическую:
насадить частные хозяйства;

– экономическую: обеспечить
подъем сельского хозяйства
и дальнейшую индустриализа�
цию страны [4].

Подобные меры в России в те�
чение длительного времени оце�
нивались критически: «столыпин�
щина», «ставка правительства на
земельную реформу, усугубление
гнета остатков крепостничест�
ва», «задача уничтожения общи�
ны», «прусский путь капиталисти�
ческого развития», «ставка на
«сильных» как средство обуздать
«слабых» [2], что определялось
прежде всего политическими
мотивами. Тем не менее, статис�
тика показывала увеличение
удельного веса «средних слоев»
в крестьянском землепользова�
нии [4], что, несомненно, способ�
ствовало повышению устойчи�
вости сельскохозяйственной от�
расли в государстве.

Конечно, инициированный
процесс был далеко не однозна�
чен, что отмечалось исследова�
телями уже того времени. В ча�
стности, характерна критика рус�
ского закона, изданного 14 июня
1910 г., а также указа от 9 нояб�
ря 1906 г., прозвучавшая на За�
паде. Отмечалось своеобразие
реформы – предоставление
права выхода из общины даже
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одному лицу и связанное с этим
возможное принуждение, если
заявление о выходе делается
известным числом членов общи�
ны. В связи с этим отмечалась
возможная «социальная опас�
ность» «оттеснения» от земли
«слабых» крестьян, вероятность
пополнения ими городских без�
работных и в целом «поспеш�
ность реформы».

С другой стороны, критиками
признавалось, что развитие зе�
мельной реформы привело
к окультуриванию болот и неудо�
бий, прогрессу хозяйства в це�
лом, что, в свою очередь, повлек�
ло за собой повышение покупа�
тельной способности сельского
населения и далее – толчок
к развитию промышленности
(это же отмечали и многие рус�
ские политики и ученые, кото�
рые защищали общину) [1].

С «высоты» нашего времени
выводы, касающиеся роли зем�
ли в построении экономической
системы на основе преобразо�
ваний, примерно такие же.
«Мелкие крестьянские, фермер�
ские и хуторские хозяйства бо�
лее экономически устойчивы по
сравнению с крупным сельско�
хозяйственным производством
(вывод сделан на основе евро�
пейского и особенно отечест�
венного опыта после 1861 г. и в
ходе столыпинской земельной
реформы 1906–1917 гг.). После
1917 г. политические преследо�

вания и лишение экономических
свобод ликвидировали кресть�
янство как самостоятельное со�
словие, превратили крестьян
в наемных сельскохозяйствен�
ных рабочих, ухудшив состояние
экономики страны и уровень
жизни населения» [7, с. 38].

В связи с отменой в Конститу�
ции РСФСР 1918 г. частной соб�
ственности на землю в начале
1920�х гг. исчезло само понятие
деления на движимое и недви�
жимое имущество. Сама земля
была объявлена достоянием го�
сударства и исключена из эко�
номического оборота. Право де�
ятельности на земле подтвер�
ждалось правом пользования
землей. Земля при этом остава�
лась в собственности государ�
ства. Все последующие законода�
тельные акты по регулированию
использования земли, в частнос�
ти, Земельный кодекс РСФСР
1922 г., Основы земельного за�
конодательства СССР и союзных
республик 1968 г., регламенти�
ровали порядок предоставления
и использования земельных
участков исходя исключительно
из государственной собственно�
сти на землю. Те же принципы
содержались в Земельном ко�
дексе СССР 1970 г.

Проведение экономических
преобразований на рубеже
1980�х и 1990�х гг. обусловило
необходимость вовлечения зем�
ли в экономический оборот.
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«Оторванность» социально�эко�
номической деятельности и ее
результатов от ее материальной
основы, невозможность исполь�
зовать экономический «вес»
земли при организации этой де�
ятельности обусловили необхо�
димость проведения земельной
реформы. В результате этой ре�
формы земля должна была ре�
ально превратиться в фактор
экономических отношений.

При этом важнейший элемент
экономической реформы – уг�
лубление инвестиционных про�
цессов – невозможно использо�
вать без вовлечения земли
в экономический оборот. Земля
при этом должна реально пре�
вратиться в объект экономичес�
ких отношений и прав собствен�
ности. В свете вышесказанного
становится ясным, что без зе�
мельной реформы экономичес�
кая реформа в широком смысле
невозможна.

В 1990 г. в России началось
осуществление земельных ре�
форм. Реформирование сущест�
вующего земельного строя (ко�
торый основывался исключи�
тельно на государственной соб�
ственности на землю) было на�
правлено на радикальные из�
менения отношений собствен�
ности. Признание в Законе
РСФСР «О земельной реформе»
от 23 ноября 1990 г. частной
собственности на землю по�
влекло за собой возрождение

в российском законодательст�
ве категории недвижимости.
При этом ограниченность зе�
мельных участков, их особая со�
циальная ценность, долговеч�
ность, практическая непотреб�
ляемость в процессе использо�
вания обусловили принятие
специальных правил их имуще�
ственного оборота.

Основные цели земельной
реформы можно кратко сформу�
лировать следующим образом:

• перераспределение земель
от единственного собственника,
а для этого – первичная регист�
рация фактических пользовате�
лей с последующей подготовкой
и выдачей правоустанавливаю�
щих документов;

• рациональное и эффектив�
ное в масштабах страны исполь�
зование земель, включая со�
здание системы платного зем�
лепользования;

• создание системы госу�
дарственного контроля за ис�
пользованием и охраной «отпу�
щенных в вольное плавание»
земель.

Последующее становление
нормативно�правовой базы бы�
ло направлено на реализацию
целей земельной реформы. По�
скольку одна из основных задач
по реформированию земельных
отношений была связана с пере�
распределением земель (от еди�
ного собственника – государ�
ства), необходимо было в крат�
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чайшие сроки создать процедуру,
т. е. порядок работ по первичной
регистрации фактических поль�
зователей земли, а также обес�
печению подготовки и выдачи
им соответствующих правоуста�
навливающих документов на
землю.

Что для этого нужно было сде�
лать? «Самую малость: опреде�
лить законодательные основы
этой процедуры. Эту задачу был
призван решить Земельный ко�
декс РСФСР, который был принят
в 1991 г. В кодексе содержались
основные понятия, необходи�
мые для регулирования земель�
ных отношений в новых услови�
ях: виды прав на землю и соот�
ветствующие основные дей�
ствия с землей в рамках этих
прав (предоставление, закрепле�
ние, изъятие), деление земельно�
го фонда России на категории,
понятие целевого назначения зе�
мель и т. д. В целом Земельный
кодекс дал возможность опреде�
лить порядок и способы вовлече�
ния земельных ресурсов в ры�
ночный оборот» [6].

Таким образом, в обозначен�
ный период времени в целом
сложились условия для углубле�
ния преобразований. Можно
сделать вывод о преемственнос�
ти реформирования, основан�
ном на реконструкции отноше�
ний собственности и на землю,
и на недвижимость, что имеет
принципиальное значение для

выявления роли земли как осно�
вы эффективного развития тер�
ритории.

В целом механизм россий�
ской земельной реформы опре�
делялся рядом основополагаю�
щих направлений преобразова�
ний:

• реформирование правовой
базы;

• административное перерас�
пределение сельскохозяйствен�
ных земель; 

• внедрение экономического
механизма регулирования в зе�
мельно�имущественной сфере
(выкуп земли, земельные плате�
жи);

• формирование органов уп�
равления в земельно�имущест�
венной сфере;

• информационное обеспече�
ние земельной реформы (зе�
мельный кадастр, мониторинг
земель) [5].

К основным направлениям
реформирования необходимо
также отнести приватизацию зе�
мель, которая привела к общему
увеличению участников земель�
ных отношений.

Тем не менее, оценка основ�
ных результатов современной зе�
мельной реформы показывает
неравномерность проведения
преобразований в различных ре�
гионах России. Главную нагрузку
институциональных и качествен�
ных реформ принял на себя ряд
регионов, в том числе Санкт�Пе�
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тербург, на примере которого
можно проследить ход преобра�
зований, которые были проведе�
ны в городах. Санкт�Петер�
бург вообще был первым из рос�
сийских регионов, где реформа
приобрела системный характер.

Период перехода к рыночным
отношениям на всех уровнях (го�
сударственном, муниципальном
и частном) затронул проблемы
землепользования, и в Санкт�
Петербурге с 1992 по 1996 гг.
была разработана и внедрена
система управления землеполь�
зованием, которая позволила
решить целый ряд серьезных за�
дач по реализации земельной
реформы на территории города.
Оценивая эту систему, можно
сделать ряд выводов об измене�
нии государственной земельной
политики.

1. В первую очередь, на этом
этапе было введено прямое на�
логообложение пользователей
земельных ресурсов, разрабо�
тана и внедрена первичная сис�
тема оценки земли для целей
налогообложения, утверждены
с т а в к и з е м е л ь н о г о н а л о г а
и арендной платы, дифферен�
цированные по видам деятель�
ности и социально�экономичес�
ким зонам.

2. Для этих нужд была прове�
дена первичная регистрация
землепользователей на террито�
рии города – первый такого рода
опыт в Российской Федерации.

3. Внедрена система государ�
ственного земельного контроля
за использованием и охраной
земель.

4. Создана и начала интен�
сивно развиваться система го�
сударственного земельного ка�
дастра на территории города: го�
сударственная информационная
система, обеспечивающая на�
копление, хранение и актуализа�
цию сведений об объектах не�
движимости, их физических,
правовых и экономических ха�
рактеристиках.

В этот период времени с це�
лью формирования системы ка�
дастра в Санкт�Петербурге рабо�
тало 57 лицензированных топо�
геодезических организаций.
К концу 1995 г. был проинвента�
ризирован 18 521 га, что соста�
вило 13,2% от общей площади
города; к концу 1996 г. форми�
рование банка данных Государ�
ственного земельного кадастра
составляло порядка 30% от об�
щей территории города.

В городе была разработана
и внедрена первая (и един�
ственная в России) Концепция
системы управления недвижи�
мостью, которая стала основой
(и в известной степени прообра�
зом) формирующейся системы
управления земельно�имущест�
венным комплексом.

В 1995 г. было положено
начало существованию первой
в России единой системы регис�
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трации прав на недвижимость,
а также увязанной с ней ком�
плексной системы формирова�
ния объектов недвижимости.
Все эти мероприятия обеспечи�
вали необходимые условия со�
здания единого Государственно�
го кадастра недвижимости
Санкт�Петербурга, основы циви�
лизованных рыночных отноше�
ний, гарантии прав собственни�
ков, что было призвано сущест�
венным образом оживить инве�
стиционную деятельность на
территории города.

На наш взгляд, начатые
в 1990�х гг. реформы были спо�
собны обеспечить неуклонное
поступательное развитие эко�
номики всего региона за счет
изменения земельно�имущест�
венных отношений. В целом
стратегия города в земельно�
имущественной сфере в этих ус�
ловиях должна была предусмат�
ривать:

• проведение полной инвента�
ризации городских земель и не�
движимости;

• формирование кадастра не�
движимости Санкт�Петербурга;

• создание системы регистра�
ции недвижимости и прав на
нее;

• планирование использова�
ния, зонирование и мониторинг
городских земель.

Цель программы проведения
сплошной инвентаризации иму�
щественных ресурсов города со�

стояла в получении достоверных
сведений о землепользовате�
лях, собственниках и арендато�
рах, а также о налогооблагае�
мой площади. Эти меры предус�
матривали создание базы досто�
верных сведений и обеспечение
юридических гарантий исполь�
зования территории и имущест�
ва города, а также стабильное
поступление средств от земель�
ных платежей и арендной платы
в городской бюджет.

Программа создания государ�
ственной автоматизированной
системы кадастра недвижимос�
ти Санкт�Петербурга была на�
правлена на формирование
и актуализацию интегрирован�
ной базы данных об объектах
недвижимости, что должно было
обеспечить наличие уточненной
и юридически значимой инфор�
мации об объектах недвижимос�
ти на территории города.

Определенные положения
программы регистрации недви�
жимости, прав на нее и сделок
с ней предусматривали обеспе�
чение государственных гаран�
тий использования объектов
недвижимости, что должно бы�
ло гарантировать обеспечение
стабильного и ускоренного со�
циально�экономического раз�
вития города за счет привлече�
ния дополнительных инвести�
ций и работы рынка недвижи�
мости, а также пополнения
бюджета.
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Программа мониторинга го�
родских земель была нацелена
на выявление и актуализацию
сведений о земельных ресурсах
города для определения воз�
можностей их рационального
и эффективного использования.
Это способствовало увеличению
поступлений в городской бюд�
жет от земельных платежей;
предусматривало оценку инвес�
тиционных возможностей, повы�
шение эффективности использо�
вания и формирования резерв�
ного фонда городских земель;
прогнозирование и стимулиро�
вание вторичного рынка земель.

Из перечисленных направле�
ний только последнее можно на
сегодняшний день считать прак�
тически не выполненным. В то
же время задачи мониторинга
весьма серьезны. К ним можно
отнести: выявление неиспользу�
емых и неэффективно использу�
емых территорий; выявление
экологически неблагоприятных
зон и участков и ряд других.

Так, одной из самых серьез�
ных задач администрации горо�
да в деле решения проблемы
эффективного развития город�
ских территорий является вы�
вод промышленных предпри�
ятий из исторического центра
города. С 1972 г. для вывода бы�
ло предназначено 360 предпри�
ятий. Из них было выведено около
30 %. Сегодня в Программу вы�
вода промышленных предпри�

ятий из исторического центра
включены 207 объектов. По
оценкам специалистов, реально
из них может быть выведено
65–70%.

Нами предлагается следую�
щий механизм вывода промыш�
ленных предприятий: 

– реализация в целом воз�
можностей государства по конт�
ролю за соблюдением земель�
ного законодательства (включая
оценку нецелевого использова�
ния земли);

– оценка экологического со�
стояния территории и принятие
решения об изъятии земельного
участка; 

– осуществление функций по
банкротству с последующим пе�
репрофилированием предпри�
ятия (при необходимости);

– создание механизма ком�
пенсаций;

– выработка конкретной про�
цедуры (упрощенной) выделения
земельных участков для переме�
щаемых предприятий.

Все эти действия должны ба�
зироваться на комплексной
оценке состояния производ�
ственных зон как в центре, так и
на окраинах.

Реальными результатами для
города в процессе использова�
ния системы мониторинга зе�
мель могли бы стать:

• увеличение поступлений в го�
родской бюджет от земельных
платежей;
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• оценка инвестиционных
возможностей тех или иных тер�
риторий города;

• возможность прогнозиро�
вания и стимулирования вторич�
ного рынка земли;

• повышение эффективности
использования и формирование
резервного фонда городских зе�
мель;

• регулирование возможнос�
ти и условий предоставления зе�
мельных участков по экологиче�
ским критериям.

На основании вышеизложен�
ного можно сформулировать
приоритетные задачи городских
властей по повышению эффек�
тивности использования земель: 

1) разработка концепции эф�
фективного использования тер�
ритории города и повышения ее
инвестиционной привлекатель�
ности;

2) увеличение в городском
бюджете доли рентных платежей;

3) обеспечение возврата
средств от рентных платежей за
счет повышения инвестицион�
ной привлекательности террито�
рии города;

4) изменение структуры ис�
пользования земельных плате�
жей и обеспечение направления

соответствующих средств на рас�
ширенное воспроизводство са�
мой базы этих поступлений (зем�
леустройство, ведение кадастра
и т. д.), в соответствии с законо�
дательством;

5) создание механизма целе�
вого использования средств от
продажи или сдачи в аренду
объектов городской недвижимо�
сти;

6) разработка программы ис�
пользования недвижимых акти�
вов города под обеспечение
займов;

7) формирование программы
рекультивации земель и систе�
мы, позволяющей использовать
санированные земельные участ�
ки в качестве обеспечения зай�
мов (в том числе через ипотеку);

8) принятие нормативного
акта, регулирующего процессы
активного градостроительного
преобразования – девелоп�
мента городских территорий [3,
с. 142].

Таким образом, можно сде�
лать вывод о существовании
в Санкт�Петербурге реальных
предпосылок для реализации
в пилотном формате государ�
ственной инвестиционно�ориен�
тированной земельной политики.
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Л. Г. Каранатова

Evaluation of the State Order Effectiveness 

as a Mechanism to Improve the Quality of Regional Governance

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

государственный заказ, оценка
эффективности, инновационная экономика

Статья посвящена проблеме определения по�
казателей и критериев эффективности систе�
мы государственного заказа в современных
условиях рынка. Особое внимание автор уде�
ляет вопросам эффективности инновационно�
го государственного заказа, результаты воз�
действия которого на инновационное воспро�
изводство должны служить максимальному
удовлетворению общественных потребностей. 

kkeeyy  wwoorrddss::

state order, evaluation of the effectiveness,
innovative economy

The article is devoted to definition of indica�
tors and evaluation of the effectiveness of
state order system in modern market condi�
tions. The author pays special attention to the
effectiveness of an innovative state order, the
effects of which on the innovative reproduc�
tion should be the maximum satisfaction of
social needs.

Изучение механизмов обес�
печения эффективности различ�
ных экономических процессов
как объективных отношений об�
щественного развития в совре�
менных условиях приобретает
все большую актуальность. Ре�
зультаты многих ис�
следований явились
доказательством того,
что существует связь
уровня эффективнос�
ти с темпами воспро�
изводства, развитием
отдельных отраслей и различных
экономических систем. Таким
образом, были предложены но�
вые методы оценки эффектив�
ности, накоплен большой теоре�
тический и практический мате�
риал о расчетной и фактической
эффективности.

Однако сложившиеся пред�
ставления о результативности
воздействия определенных эле�
ментов на развитие различных
экономических систем недоста�
точны для комплексного отраже�
ния эффективности государ�

ственного заказа. Между тем, го�
сударственный заказ является
важнейшим механизмом регули�
рования экономики в нашей
стране. Поэтому рассмотреть со�
держание эффективности госу�
дарственного заказа на основе
его возможного воздействия на

L. G. Karanatova

Оценка эффективности государственного заказа 

как механизм повышения качества 

регионального управления

Эффективность инновационного государственного зака�
за является сложной экономической категорией, харак�
теризующей уровень влияния совокупности его результа�
тов на инновационное воспроизводство с целью макси�
мального (оптимального) удовлетворения общественных
потребностей в современных условиях рынка.
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траекторию развития экономики,
а именно – на переход экономи�
ки России к инновационной дина�
мике, целесообразно и логично.

В научной литературе пред�
ставлен обширный исследова�
тельский материал по пробле�
мам формирования и управле�
ния государственным заказом.
Однако законодательство Рос�
сийской Федерации конкретно�
го и внятного определения поня�
тия «государственный заказ» не
дает. Поэтому прежде всего сле�
дует остановиться на толкова�
нии данного термина. В литера�
туре встречаем следующие трак�
товки понятия «государственный
заказ»:

– закупки или поставки про�
дукции (товаров, работ, услуг)
для государственных нужд, осу�
ществляемых государственными
заказчиками на территории Рос�
сийской Федерации за счет бюд�
жетных источников финансиро�
вания, а также государственных
внебюджетных фондов (А. А. Мер�
сиянов) [8, c. 13];

– поручение, выдаваемое от
имени государства на производ�
ство и поставку продукции или
оказание услуг. Госзаказ обес�
печивает удовлетворение важ�
нейших общегосударственных
потребностей, в том числе обо�
ронного характера, а также по�
требностей федеральных бюд�
жетных организаций (А. И. Архи�
пов) [14, c. 143];

– продукция, закупаемая ор�
ганами государственной влас�
ти в целях решения своих задач
в сфере социального, культур�
ного, экономического и эколо�
гического развития, реализа�
ции социально�экономических
программ. При этом законода�
тельно установлено, что эта
продукция может приобретать�
ся только посредством прове�
дения конкурсных государ�
ственных закупок (С. Н. Дани�
лова) [1, c. 55];

– определение государствен�
ным заказчиком конкретного
поставщика на поставку това�
ра для государственных нужд
и подписание с ним государ�
ственного контракта (в узком
смысле). Государственный заказ
(в широком смысле) – отноше�
ния между государственной вла�
стью и бизнесом, между всем
обществом и государственными
органами по поводу обеспече�
ния жизнедеятельности всех его
членов. Государственный заказ
является составной частью про�
водимой экономической поли�
тики государства (В. В. Бланк,
В. И. Фролов, С. Р. Тажетдинов)
[12, c. 13];

– система отношений между
органами власти и юридичес�
кими, а также физическими ли�
цами, направленная на удов�
летворение государственных
нужд и основанная на принци�
пах законности, эффективности,
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информационной открытости
и прозрачности, добросовест�
ной конкуренции и коллегиаль�
ности принимаемых решений
(В. В. Бланк) [13, c. 82];

– выдаваемый государствен�
ными органами и оплачивае�
мый из средств государствен�
ного бюджета заказ на изготов�
ление продукции, выпуск това�
ров, проведение работ, в кото�
рых заинтересовано государ�
ство. Такой заказ может выпол�
няться не только государствен�
ными, но и другими предприяти�
ями. Заказ обычно выдается на
конкурсной основе (Б. А. Райз�
берг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Ста�
родубцева) [10];

– обоснованная и оформлен�
ная потребность в поставках то�
варов, выполнении работ и ока�
зании услуг для государственных
нужд, соответственно под раз�
мещением государственного за�
каза понимаются действия по
определению поставщиков (ис�
полнителей, подрядчиков) в це�
лях заключения с ними государ�
ственных контрактов на постав�
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (И. И. Смотриц�
кая) [11, c. 19];

– потребность органов госу�
дарственного управления в то�
варах, работах и услугах, кото�
рая удовлетворяется за счет
средств бюджетов и внебюджет�
ных фондов, т. е. за счет средств
налогоплательщиков, аккумули�

рованных в бюджетах и внебюд�
жетных фондах (Е. А. Звонова)
[2, c. 48–49];

– форма прямого государ�
ственного регулирования хозяй�
ственных связей; выдаваемый
государственными органами
и оплачиваемый из средств го�
сударственного бюджета заказ
на поставку товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг, в ко�
торых заинтересовано государ�
ство (А. А. Храмкин) [9, c. 285].

Наиболее полное и объемное
определение, по нашему мне�
нию, принадлежит В. И. Кузнецо�
ву, который рассматривает госу�
дарственный заказ как публич�
но�правовой институт реализации
конституции, законов и функций
государства в форме админист�
ративного режима отношений
между государством и субъекта�
ми частного права, содержаще�
го материальные и процессуаль�
ные нормы конституционного,
административного, бюджетно�
го и гражданского права [6,
c. 86].

Итак, государственный заказ –
это реализуемый в целях обес�
печения государственных нужд
сложный и непрерывный про�
цесс, состоящий из ряда после�
довательных этапов (в том числе
прогнозирования, планирова�
ния, формирования, размеще�
ния, исполнения и контроля),
характерными чертами которого
выступают социально�экономи�
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ческий характер обеспечения
нужд и бюджетный источник фи�
нансирования.

Еще большую актуальность
система государственного за�
каза приобретает в рамках пе�
рехода к управлению, ориенти�
рованному на результат, что
подразумевает установление
жесткой связи между целями
регионального управления,
функциями и структурой по�
дразделений органов исполни�
тельной власти, обязательства�
ми и вознаграждением должно�
стных лиц. Управление, ориенти�
рованное на результат, – это вы�
страивание для каждого органа
исполнительной власти региона
логической цепи «цели–полно�
мочия–функции–результаты»,
элементы которой должны быть
соотнесены с конкретным по�
дразделением и должностным
лицом. Данный подход направ�
лен на повышение эффективно�
сти деятельности органов регио�
нального управления. Поэтому
в настоящее время на регио�
нальном уровне следует сформу�
лировать и зафиксировать ос�
новные унифицированные тре�
бования к конечным результа�
там оказания бюджетных услуг
и установить параметры их каче�
ства, причем действующие вне
зависимости от специфики орга�
низации и ведомства, в рамках
которого эти услуги предостав�
ляются (подробнее см.: [4]).

Переход к управлению по
контрольным показателям и ре�
зультатам в региональных ад�
министрациях позволяет обес�
печивать концентрацию усилий
органов управления, направ�
ленных на реализацию страте�
гических планов и выполнение
приоритетных задач, а также
обоснованное распределение
ресурсов и ответственности
между различными органами
государственного или муници�
пального управления. Кроме
того, необходимым условием
является создание эффектив�
ной мотивации в достижении
конкретных целей, формирова�
ние сведений и показателей,
характеризующих деятельность
структурных звеньев. В конеч�
ном счете, такой подход будет
способствовать повышению ка�
чества регионального управле�
ния и, тем самым, более резуль�
тативной реализации стратегии
развития региона.

Следует отметить, что неко�
торые возможные показатели,
характеризующие эффектив�
ность государственного зака�
за, нами уже рассматривались
(см.: [3; 5]).

Инновационный государ�
ственный заказ как фактор, ме�
ханизм изменения траектории
социально�экономического
развития направлен на форми�
рование совокупной ресурсной
базы воспроизводства, причем
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сила его воздействия предоп�
ределяется организационно�
экономическими рамками [7,
с. 120]. Следовательно, эффек�
тивность инновационного госу�
дарственного заказа в итоге бу�
дет характеризоваться форми�
рованием объема соответству�
ющего ресурсного обеспечения
для перехода экономики на ин�
новационный тип воспроизвод�
ства. При этом в эффектах, как
и в ресурсах, есть своя иерар�
хия по значимости, которая за�
висит от целей, задач и приори�
тетов развития национальной
экономики.

Так, например, за счет госу�
дарственного заказа произве�
дена качественно новая инно�
вационная технология, которая
как ресурс используется в ре�
альном секторе экономики для
производства или переработки
других ресурсов. А это потребу�
ет соответствующих инвести�
ций, кадрового обеспечения,
информационных и других ре�
сурсов.

Поэтому эффективность инно�
вационного государственного
заказа, а также системную, ин�
тегрированную эффективность
целесообразно определять че�
рез динамику формирования
и использования каждого ресур�
са, с учетом их комплексного
влияния на переход к иннова�
ционному воспроизводству. Проб�
лема эта очень сложная и тре�

бует применения различных ме�
тодических подходов и инстру�
ментария. Как показывает
практика, сложность сегодняш�
ней экономической ситуации
обусловлена тем, что экономи�
ка нуждается в крупных инвес�
тициях в инновации, но не в со�
стоянии их принимать и приме�
нять лучшим образом.

В отличие от недавнего про�
шлого, когда имел место дефи�
цит определенных ресурсов,
уже растут риски неэффектив�
ных и ненадежных вложений,
подталкиваемых напором сво�
бодной ликвидности, в том чис�
ле от притока нефтедолларов.
В то же время доминирующими
остаются в основном только
краткосрочные инвестицион�
ные ресурсы, а долгосрочные,
необходимые для реализации
масштабных инновационных
проектов и программ, пока от�
сутствуют, а институты их накоп�
ления – пенсионные, венчур�
ные и инвестиционные фонды,
страховые компании и др. –
только формируются.

Для учета всего многообра�
зия экономических факторов,
ресурсов и их источников, оп�
ределения механизма выявле�
ния их оптимального состава
по количеству, качеству, а так�
же их совокупного влияния на
общественное воспроизвод�
ство экономической наукой
разработаны и доказаны раз�
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личные теории, методы, моде�
ли. На их основе в определен�
ной степени можно судить о це�
лесообразности привлечения
и использования тех или иных
ресурсов в различных эконо�
мических системах, обосновать
размещение и необходимость
создания новых производств,
в том числе за счет реализации
инновационного государствен�
ного заказа.

В целом, как подтверждают
исследования, в ряде научных
изданий используются различ�
ные подходы к оценке эффектов
и эффективности вообще. Обоб�
щим их применительно к инно�
вационному государственному
заказу:

– общая экономическая эф�
фективность исчисляется на ос�
нове суммирования эффектов
отдельных его результатов и дей�
ствий по их использованию, со�
отнесенных к соответствующему
ресурсному комплексу;

– сравнительная экономичес�
кая эффективность рассчитыва�
ется в зависимости от вариации
использования результатов го�
сударственного заказа;

– общая величина эффектив�
ности определяется исходя из
произведенной продукции на
основе тех или иных экономико�
статистических моделей.

Эти подходы имеют практи�
ческую реализацию и в некото�
рой степени могут быть приме�

нены для оценки эффектов и эф�
фективности инновационного
государственного заказа. При
этом, по нашему мнению, нель�
зя рассчитывать на абсолютно
точное и однозначное опреде�
ление вклада всей совокупнос�
ти государственных заказов
в экономику России при пере�
ходе на инновационный путь
развития. Поэтому границы
оценки эффектов и эффектив�
ности инновационного государ�
ственного заказа подвижны
и относительны.

Один из главных недостат�
ков существующих методов
оценки эффектов и эффектив�
ности государственного заказа
заключается в том, что они не
ориентированы в достаточной
мере на его системный харак�
тер, а иногда очень сложны
в практическом применении.
Существующие методики де�
тально разработаны примени�
тельно к различным инвестици�
онным, научно�техническим, ин�
новационным ресурсам и меро�
приятиям, в том числе к оценке
инновационно�инвестицион�
ных проектов и программ, но
в то же время не позволяют си�
стемно оценить интегрирован�
ную эффективность всего (со�
вокупного) инновационного го�
сударственного заказа.

Достижению цели инноваци�
онного развития экономики
должен служить весь обще�
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ственно необходимый продукт
(совокупность новой продукции
и ресурсов), полученный, в том
числе, за счет реализации сис�
темы государственного заказа.
Оценка эффективности госу�
дарственного заказа по приро�
сту дохода достоверна лишь то�
гда, когда сравниваются вари�
анты использования его ре�
зультатов. Когда же речь идет
о стратегическом комплексном
развитии экономики по инно�
вационной траектории, то по�
требительные стоимости про�
изводимой в разное время
продукции, как правило, не мо�
гут быть одинаковыми. Потре�
бительская стоимость продук�
ции должна прогрессировать
и качественно видоизменять�
ся. Следовательно, нужно опре�
делять качественные и количе�
ственные изменения во всей
новой продукции, а не только
в доходе в той или иной форме
его проявления.

С учетом вышеизложенного,
совокупный экономический ре�
зультат может быть определен
путем упорядоченного сумми�
рования новых видов и объ�
емов продукции (ресурсов)
в пропорциональной привязке
к инновационному типу воспро�
изводства. Это позволит на на�
учной основе, исходя из госу�
дарственных приоритетов со�
циально�экономического раз�
вития, вычислить инновацион�

ную динамику российской эко�
номики.

В целом оценка и отбор вари�
антов использования результа�
тов инновационного государ�
ственного заказа заключается
в сопоставлении возможностей,
предоставляемых образовани�
ем, наукой и реализуемых через
производственную деятельность,
с потребностями общества. При
этом для сравнения таких вари�
антов важно соизмерять ком�
плексные эффекты и затраты ре�
сурсов на их достижение.

Сравнение, как показывают
экономические исследования,
может производиться следую�
щими способами:

– исчислением отношения
эффекта к затратам ресурсов
и последующим сравнением
с нормативной величиной;

– сравнением совокупных
затрат ресурсов, требующихся
по каждому из вариантов для
достижения заданного фикси�
рованного комплексного эф�
фекта;

– сопоставлением комплекс�
ных эффектов по вариантам
и выбором пути социально�эко�
номического развития страны.

С учетом определения оценки
эффекта в зависимости от опти�
мального варианта использова�
ния той или иной совокупности
результатов инновационного го�
сударственного заказа, можно
рассчитать и соответствующую
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эффективность путем сопостав�
ления суммарных результатов
с затратами по их внедрению
(освоению).

Определяющим условием до�
стижения наибольшей эффек�
тивности инновационного госу�
дарственного заказа является,
по нашему мнению, системное
формирование ключевых инно�
вационных, научно�технических
и иных факторов и условий для
расширения воспроизводства
на инновационной основе.

Итак, сформулируем основ�
ные методологические принци�
пы для концептуального постро�
ения варианта оценки системы
эффектов и интегрированной
эффективности инновационного
государственного заказа:

– ориентация государствен�
ного заказа на производство ин�
новационных ресурсов (техники,
технологии, машин и т. п.);

– нацеленность системы регу�
лирования государственного за�
каза на динамичное внедрение
отечественной новейшей техни�
ки и технологий, привлечение
специалистов новых профессий,
высокоинтеллектуальных ресур�
сов с целью формирования в эко�
номике России в целом высоко�
продуктивных инновационных
систем, в том числе и инноваци�
онно�ориентированного пред�
принимательства.

Концептуальный вариант
оценки интегрированной эф�

фективности инновационного
государственного заказа схема�
тично представлен на рис. 1,

где ΣР – итоговый результат си�
стемы государственного заказа, 

ΣЭ – сумма всех эффектов, 
Эив – эффективность иннова�

ционного государственного за�
каза, 

Пр – ресурсный потенциал, 
Упр – уровень использования

ресурсного потенциала,
ΣПо – система общественных

потребностей. 
Предлагаемый вариант оцен�

ки построен с учетом макси�
мального (оптимального) преоб�
разующего воздействия госу�
дарственного заказа на траекто�
рию инновационного развития
российской экономики.

Подобное представление эле�
ментов и их совокупностей спо�
собствует оценке синергетичес�
ких эффектов и эффективности
инновационного государствен�
ного заказа. Таким образом,
оценка его интегрированной эф�
фективности определяется отно�
шением суммы синергетических
эффектов от комплексного ис�
пользования всей совокупности
результатов реализации госу�
дарственного заказа к суммар�
ным затратам по ним в опреде�
ленном временном лаге. Это по�
зволяет выбрать из возможных
комбинаций такую совокупность
результатов инновационного го�
сударственного заказа, которая
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Рис. 1. Вариант оценки интегрированной эффективности инновационного государственного заказа
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будет тождественна инноваци�
онной траектории развития на�
циональной экономики.

Таким образом, эффектив�
ность инновационного государ�
ственного заказа является слож�
ной экономической категорией,
характеризующей уровень влия�
ния совокупности его результа�
тов на инновационное воспроиз�
водство с целью максимального
(оптимального) удовлетворения
общественных потребностей в со�
временных условиях рынка.

Сознательное определение и ус�
тановление показателей и крите�
риев эффективности системы го�
сударственного заказа с учетом
основных направлений развития

науки, техники и технологий,
а также социальных целей долж�
но отвечать требованиям объек�
тивных экономических законов
и закономерностей, поскольку
возможность и необходимость
достижения наилучшего уровня
эффективности государственного
заказа определяются, прежде
всего, его социальной природой
и экономическими отношениями.

Максимум отдачи от результа�
тов использования механизма
государственного заказа есть
такой системный результат, ко�
торый полностью соответствует
комплексу приоритетов разви�
тия экономики Российской Фе�
дерации.

128

1. Danilova S. N. Teoritiko�metodologicheskie osnovy prinyatiya upravlencheskikh resheniy v sisteme konkursnykh zakupok

produktsii dlya gosudarstvennykh nuzhd: dis. kand. ekon. nauk. Saratov, 2002.

2. Zvonova E. A. Finansirovanie gosudarstvennykh zakupok. M., 2009.

3. Karanatova L. G. Gosudarstvennyy zakaz kak mekhanizm regulirovaniya ekonomiki sovremennoy Rossii //

Upravlencheskoe konsultirovanie. 2010. № 1. S. 99–115.

REFERENCES

1. Данилова С. Н. Теоретико�методологические основы принятия управленческих решений в системе конкурсных заку�

пок продукции для государственных нужд: дис. ... канд. экон. наук. Саратов, 2002.

2. Звонова Е. А. Финансирование государственных закупок. М., 2009.

3. Каранатова Л. Г. Государственный заказ как механизм регулирования экономики современной России // Управлен�

ческое консультирование. 2010. № 1. С. 99–115.

4. Каранатова Л. Г. Принципы и методы формирования системы управления государственными заказами // Управлен�

ческое консультирование. 2010. № 2. С. 140–158.

5. Каранатова Л. Г. Функции и особенности государственного заказа как экономической категории // Научные труды

Северо�Западной академии государственной службы. 2011. Т. 2. Вып. 1. С. 68–81.

6. Кузнецов В. И. Правовое регулирование института государственного заказа: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

7. Кушлин В. И. Интенсификация обновления производственного аппарата. М., 1986.

8. Мерсиянов А. А. Формирование организационно�экономического механизма управления государственными закуп�

ками на региональном уровне: дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2001.

9. Настольная книга госзаказчика / А. А. Храмкин, О. М. Воробьева, В. В. Вдовина, В. А. Ермаков. М.: Издательство

«Юриспруденция», 2010.

10. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5�е изд. М., 2007.

11. Смотрицкая И. И. Экономика государственных закупок. М., 2009.

12. Управление государственными закупками в Санкт�Петербурге. СПб., 2005.

13. Формирование и развитие системы государственного заказа на примере опыта Санкт�Петербурга / под ред.

В. В. Бланка. СПб., 2006.

14. Экономический словарь / под ред. А. И. Архипова. М., 2001.

В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

129

4. Karanatova L. G. Printsipy i metody formirovaniya sistemy upravleniya gosudarstvennymi zakazami // Upravlencheskoe

konsultirovanie. 2010. № 2. S. 140–158.

5. Karanatova L. G. Funktsii i osobennosti gosudarstvennogo zakaza kak ekonomicheskoy kategorii // Nauchnye trudy

SZAGS. 2011. T. 2. Vyp. 1. S. 68–81.

6. Kuznetsov V. I. Pravovoe regulirovanie instituta gosudarstvennogo zakaza. Dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2005.

7. Kushlin V. I. Intensifikatsiya obnovleniya proizvodstvennogo apparata. M., 1986.

8. Mersiyanov A.A. Formirovanie organizatsionno�ekonomicheskogo mekhanizma upravleniya gosudarstvennymi zakupkami

na regionalnom urovne: dis. ... kand. ekon. nauk. SPb., 2001.

9. Nastolnaya kniga goszakazchika / A.A. Khramkin, O.M. Vorobiova, V.V. Vdovina, V.A. Ermakov. M.: Izdatelstvo

“Yurisprudentsiya”, 2010.

10. Raizberg B. A., Lozovsky L. Sh., Starodubtseva E. B. Sovremennyi ekonomicheskyi slovar. 5�e izd. M., 2007.

11. Smotritskaya I. I. Ekonomika gosudarstvennykh zakupok. M., 2009.

12. Upravlenie gosudarstvennymi zakupkami v Sankt�Peterburge. SPb., 2005.

13. Formirovanie i razvitie sistemy gosudarstvennogo zakaza na primere opyta Sankt�Peterburga / pod red. V. V. Blanka. SPb.,

2006.

14. Ekonomicheskiy slovar. M.: Prospekt, 2001.



Юрий Михайлович 
РЕЗНИК

ШЕФ�РЕДАКТОР
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА

СОЦИАЛЬНЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

«ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО»

ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК
ПРОФЕССОР

Сфера научных интересов: социальная филосо-
фия, социальная антропология, социальная инже-
нерия, гражданское общество, личность, культура.

Основные научные публикации:
Резник Ю. М. Альтернативность как способ лично-
стного бытия человека // Личность. Культура. Об-
щество. 2011. Том 13. Вып. 3 (65-66). С. 122–144. 
Резник Ю. М. Личность // Социология: Основы об-
щей теории: учебник / отв. ред. Г. В. Осипов,
Л. Н. Москвичев. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма,
2008. С. 201–256.
Резник Ю. М. Личность и Система в современном
обществе: на пути к гражданскому диалогу //
Управленческое консультирование. 2008. № 1.
С. 175–181.
Резник Ю. М. Социально-гуманитарные технологии
управления как предмет изучения в современном
вузе: перспективы и возможности применения //
Трансформация образовательных технологий гу-
манитарного профиля в условиях множественнос-
ти культур и идентичностей. СПб.: Книжный дом,
2008. С. 276–336.
Резник Ю. М. Социальная инженерия как профес-
сия // Известия Томского политехнического уни-
верситета. 2011. Т. 318. № 6. Экономика. Филосо-
фия, социология и культурология. С. 124–130.
Резник Ю. М. Социальная теория и общество:
гражданская миссия интеллектуалов // Личность.
Культура. Общество. 2006. Т. 8. Вып. 1 (29).
С. 60–79.
Резник Ю. М. Философия в жизни личности //
Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8.
Вып. 3 (31). С. 131–152.
Резник Ю. М. Человек в мире социального позна-
ния: опыт анализа социокультурных различий //
Спектр антропологических учений. Вып. 2.
М.: ИФ РАН, 2008. С. 159–184.
Резник Ю. М. Человек на границе системности
и творчества: проблема трансперсональности //
Человек вчера и сегодня: междисциплинарные
исследования / под ред. М. С. Киселевой.
М.: ИФ РАН, 2009.
Резник Ю. М. Человек перед выбором пути: разли-
чия как основания жизненной политики // Управ-
ление мегаполисом. 2011. № 3 (август). С. 62–75.



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

Ю. М. Резник

Social Engineering in the System 

of Personnel Training
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технологии, управленческое
консультирование

После небольшого периода забвения соци�
альная инженерия вновь получает распро�
странение в сфере образовательной дея�
тельности. Автор статьи определяет статус
социального инженера, объединяя в нем
позиции социолога и инженера. Как социо�
лог он ориентирует свою профессиональ�
ную деятельность на решение практичес�
ких социальных проблем. Как инженер он
использует в своей практике инженерные
методы и разработки.

kkeeyy  wwoorrddss::

Engineering, social control, social engineer�
ing, an engineering analysis, social diagno�
sis, social engineering, social technologies,
management consulting

After a short period of neglect social engineer�
ing once again gaining ground in educational
activities. The author of the article defines the
status of social engineering, bringing together
the position of the sociologist and an engi�
neer. As a sociologist, he focuses his career
on the solution of practical social problems.
As an engineer he uses in his practice of engi�
neering methods and development.

В последние десятилетия со�
циальная инженерия вновь
возвращается в учебные ауди�
тории как актуальная и востре�
бованная область практическо�
го знания. После пе�
риода расцвета со�
циоинженерной дея�
тельности в нашей
стране (1920�е гг.)
наступает эпоха заб�
вения. В самые трудные време�
на она была вынуждена скры�
ваться под разными названия�
ми, в значительной степени
подвергаясь идеологическому
диктату.

По мере институционализа�
ции социальной инженерии в со�
временной России постепенно

складывается профессиональ�
ная подготовка специалистов
в данной области (см.: [2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9; 10]). Профессия со�
циального инженера приобретает

в с е б о л ь ш у ю и з в е с т н о с т ь .
А в самой социоинженерной де�
ятельности появляются новые
направления, требующие соот�
ветствующей профессиональ�
ной подготовки. Особой попу�
лярностью среди них пользуют�
ся управленческое консультиро�
вание, организация социальной

Yu. M. Reznik

Социальная инженерия 

в системе подготовки кадров

Социальная инженерия как профессия есть, прежде
всего, управленческая деятельность. Поэтому и специ�
алист в этой области должен быть подготовлен как
управленец.
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работы, научное обеспечение
и технологическое сопровож�
дение избирательной кампа�
нии, формирование управлен�
ческих команд и т. д. Рассмот�
рим вкратце основные черты
социальной инженерии как
сферы профессиональной дея�
тельности.

Что же такое социальная ин�
женерия? Я придерживаюсь
достаточно широкой трактовки,
рассматривая ее как область
научно�практической деятель�
ности, связанную с применени�
ем инженерного подхода к со�
зданию и изменению социаль�
ных систем, в том числе соци�
альных институтов, организа�
ций, региональных систем уп�
равления, рабочих групп и т. д.
Это позволяет учитывать раз�
нообразие взглядов на отдель�
ные проблемы социальной ин�
женерии и избежать однознач�
ной интерпретации ее предмет�
ной области.

Какими же качествами дол�
жен обладать специалист дан�
ного профиля? По нашему мне�
нию, такой специалист должен
сочетать в себе качества со�
циолога и инженера. Как со�
циолог он обязан уметь анали�
зировать и объяснять различ�
ные социальные явления и про�
цессы, использовать принципы
и методы анализа, обработки
и обобщения данных социоло�
гических исследований, разра�

батывать программно�методи�
ческое обеспечение исследо�
вательского процесса, органи�
зовать деятельность социоло�
гической службы. Как инженер
он обязан владеть инженер�
ным стилем мышления и дея�
тельности. А это предполагает
умение проводить инженерный
анализ, принимать решения
в условиях неопределенности,
передавать информацию о по�
лученных результатах, специ�
альные знания в области инже�
нерной деятельности, широкую
специализацию, математичес�
кое мастерство, знания техно�
логии производства (в нашем
случае – социальной техноло�
гии) (см.: [1]).

Важные качества, которыми
должен обладать будущий соци�
альный инженер, – изобрета�
тельность, высокие интеллекту�
альные способности, и прежде
всего способность к анализу
проблемных ситуаций, креатив�
ность, способность к организа�
ции взаимодействия, высокие
личностные и морально�этичес�
кие качества (принципиаль�
ность, честность, напористость
и инициативность). Но главное,
что необходимо учитывать при
подготовке такого специалис�
та, – это ориентация на управ�
ление социальными процесса�
ми. Социальная инженерия как
профессия есть, прежде всего,
управленческая деятельность.
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Поэтому и специалист в этой об�
ласти должен быть подготовлен
как управленец. Причем не как
руководитель, а именно как уп�
равленец, обладающий необхо�
димыми знаниями, компетен�
циями и опытом.

Профессиональная деятель�
ность социальных инженеров
должна быть ориентирована
в первую очередь на решение
конкретных социальных проб�
лем. В работе «Предположения
и опровержения» К. Поппер так
формулирует профессиональ�
ное кредо социального инжене�
ра: «Лучше работай над искоре�
нением конкретных зол, чем над
осуществлением абстрактных
благ. Не ставь себе целью до�
биться счастья политическими
средствами. Устраняй лучше
конкретные недостатки. Или, го�
воря более практичным язы�
ком: борись за уничтожение ни�
щеты прямыми средствами –
например, путем обеспечения
каждому минимального дохода.
Или борись с эпидемиями и бо�
лезнями посредством построй�
ки больниц и медицинских
школ. Борись с неграмотностью,
как борешься с преступностью.
Но делай это все прямыми сред�
ствами. Выбери зло, которое ты
считаешь наиболее опасным
для общества, где ты живешь,
и постарайся терпеливо убедить
людей в том, что от него можно
избавиться» [16, p. 361].

Эти слова Поппера как нель�
зя лучше подходят к характери�
стике социального призвания
инженера�социолога. Социаль�
ная инженерия находится на
службе общества и его кон�
кретных институтов и организа�
ций. Упреки в адрес социаль�
ных инженеров, раздающиеся
со стороны как представителей
официальных властей, так
и других критиков, по поводу
их излишней прагматичности
не умаляют их основного ис�
тинного назначения в обще�
стве. Они несут в себе дух на�
уки и преобразовательской
энергии, помноженной на глу�
бокое и кропотливое изучение
реальных социальных фактов
и проблем. Обществу нужны не
столько «целители человечес�
ких душ», сколько специалис�
ты, способные выявить и на�
править в оптимальное русло
созидательный потенциал раз�
личных социальных групп, дви�
жений и т. п.

Подготовка специалистов по
социальной инженерии нача�
лась сравнительно недавно.
Примерно в середине 1960�х гг.
при университетах и колледжах
США стали функционировать
курсы по обучению социальных
инженеров. Первоначально дан�
ная подготовка велась в рам�
ках прикладной антропологии
и психологии. В 1970�е гг. со�
циальная инженерия оконча�
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тельно оформляется как учеб�
ная дисциплина, развивающа�
яся на стыке прикладной со�
циологии, социальной психоло�
гии и теории управления. С рас�
ширением практической сферы
применения социоинженерной
деятельности все более усили�
вается ее социологическая
ориентация.

В нашей стране системати�
ческие курсы по социальной
инженерии впервые появи�
лись в середине 1980�х гг. на
кафедрах, факультетах социо�
логии и психологии. Так, напри�
мер, на социологическом фа�
культете МГУ имени М. В. Ло�
моносова социальная инжене�
рия вначале читалась в рамках
курса по методологии и мето�
дам социологических исследо�
ваний, а затем выделилась
в самостоятельную учебную
дисциплину под названием
«Методы социальной инжене�
рии». Отдельные направления
социальной инженерии разра�
батывались специалистами по
социологии труда, организа�
ции и управления. Они нашли
свое отражение в учебных из�
даниях и пособиях, вышедших
в последние годы.

Аналогичные курсы и учеб�
н ы е п о с о б и я п о я в и л и с ь и
в других вузах Российской Фе�
дерации. Многие кафедры об�
щественных наук были преоб�
разованы в кафедры социоин�

женерной деятельности и со�
циальных технологий. Возник�
ли и новые кафедры, осуществ�
ляющие исследования и подго�
товку студентов по социальной
инженерии. Так, в 1992 г. была
образована кафедра социаль�
ной инженерии на социологи�
ческом факультете Московско�
го государственного социаль�
ного университета (ныне –
Российский государственный
социальный университет). Мне
выпала честь возглавить эту
кафедру и пригласить извест�
ных специалистов, имеющих
авторские методики и техноло�
гические разработки. К их чис�
лу хотелось бы отнести в пер�
вую очередь В. В. Щербину, ав�
тора учебных пособий по со�
циологической диагностике
и теории организаций, В. В. Дуд�
ченко, автора работ по игро�
вым методам и социальной ин�
новатике, А. И. Кравченко, спе�
циалиста по социологии труда
и управления.

Идеи социальной инжене�
рии получили дальнейшее раз�
витие в научных исследовани�
ях и в работе постоянно дей�
ствующего методологического
семинара «Социальная инже�
нерия: теория и практика»
(1993–1995 гг.). В 1994–1996 гг.
появляется целая серия учеб�
ных пособий и научных статей,
подготовленных на кафедре
социальной инженерии [3; 11;
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12; 13; 14; 15]. В эти же годы
было создано и успешно рабо�
тало первое профессиональ�
ное сообщество – Социоинже�
нерная ассоциация «Деловое
содействие», которая совмест�
но с кафедрой в мае 1996 г.
явилась организатором пер�
вой Всероссийской научно�
практической конференции
«Социальная инженерия и но�
вые подходы в прикладной со�
циальной науке». В конферен�
ции приняли участие свыше
150 исследователей, препода�
вателей, специалистов�практи�
ков в области прикладной со�
циологии, психологии и соци�
альной инженерии.

Дальнейшая институциона�
лизация социоинженерной
подготовки студентов социаль�
но�гуманитарных факультетов
привела к созданию в 1998 г.
первого Института социальной
инженерии на базе Московско�
го государственного универси�
тета дизайна и технологии
(бывшей Московской государ�
ственной академии легкой про�
мышленности). Так появилась
реальная возможность и учеб�
ная база для развития социо�
инженерной направленности
социально�гуманитарного об�
разования.

За основу профессиональ�
ной подготовки студентов был
взят вариант социоинженерно�
го образования, разработан�

ный преподавателями институ�
та. Предложенная ими модель
образования базируется на че�
тырех «китах» современного со�
циально�гуманитарного обра�
зования – социологии, соци�
альной антропологии, психоло�
гии и менеджмента. Именно
они составили главный учеб�
ный и научный фундамент под�
готовки специалистов социоин�
женерного профиля.

Такой подход соответствует
требованиям самой социаль�
ной практики. Как подтвержда�
ет опыт западных стран, соци�
альный инженер выступает
в разных профессиональных
позициях и ролях. Как социаль�
ный клиницист он должен
иметь психологическое образо�
вание и ориентироваться в ос�
новном на работу с отдельными
клиентами или группами клиен�
тов. Как организационный (уп�
равленческий) консультант он
занимается обслуживанием со�
циальных организаций в це�
лом, изучением их культуры
и организационной структуры.
В этом качестве он имеет дело
чаще всего не с рядовыми ра�
ботниками организации, а с ее
верхним эшелоном – админис�
трацией, управленческим пер�
соналом. Для этого ему необхо�
димо получить социологичес�
кое или социально�антрополо�
гическое образование. Нако�
нец, он выступает также в роли
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реального управленца, способ�
ного эффективно действовать
в сложной рыночной ситуации
и приносить прибыль или иную
выгоду своей организации. Для
этого ему требуется овладеть
относительно новой специаль�
ностью – «Менеджмент».

Однако обучение студентов
по разным направлениям соци�
альной инженерии предполага�
ет изучение не только базовых
учебных дисциплин (социоло�
гии, социальной антропологии,
психологии, менеджмента), но
и смежных. Социальный инже�
нер, по сравнению с социоло�
гом�исследователем или соци�
альным антропологом, должен
быть значительно лучше подго�
товлен в области экономики,
теории управления и организа�
ции, эргономики, физиологии,
технических наук.

При выборе тех или иных
дисциплин социоинженерного
цикла необходимо учитывать
специфику вуза и конкретный
перечень специальностей, по
которым проводится обучение.
В отдельных случаях подготовку
специалистов по социальной
инженерии можно осуществ�
лять в рамках факультетов (от�
делений) социально�гуманитар�
ного, экономического и даже
технического профиля.

Так, например, в Институте
социальной инженерии Мос�
ковского государственного

университета дизайна и техно�
логии обучение студентов по
курсу социальной инженерии
проводилось в двух формах:
в форме общего курса по соци�
альной инженерии для студен�
тов всех социально�гуманитар�
ных специальностей и в форме
специализации студентов, обу�
чающихся на кафедре социоло�
гии и социальной антропологии.
Соответственно, их профессио�
нальная подготовка предусмат�
ривает выделение двух само�
стоятельных блоков в структуре
учебного плана – базовой со�
циально�научной подготовки
и специальной (социоинженер�
ной) подготовки.

Базовая социально�научная
подготовка включает в себя
изучение таких дисциплин, как
введение в социальную тео�
рию, теория личности, теория
культуры, теория социального
взаимодействия, анализ соци�
альных систем, история социо�
логии и социальной антропо�
логии, теория и методология
социологии, методы социоло�
гических исследований, социо�
логия менеджмента, антропо�
логия организаций, организа�
ционная антропология, теория
менеджмента и организаций
и др.

Кроме того, студенты, специ�
ализирующиеся по социальной
инженерии, изучают следую�
щие дисциплины: теория и ме�
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тоды социальной инженерии,
социальная диагностика, соци�
альное проектирование, соци�
альное программирование, со�
циальная инноватика, инфор�
мационное обеспечение со�
циоинженерной деятельности,
игровые методы в социальной
инженерии и др.

Особое место в подготовке
профессиональных социаль�
ных инженеров занимают уп�
равленческие дисциплины. Та�
к и е с п е ц и а л и с т ы о б я з а н ы
знать общую теорию управле�
ния, основы управленческого
консультирования, организа�
ционного проектирования,
анализ управленческих ситуа�
ций, социологии и психологии
менеджмента.

Специальная подготовка сту�
дентов по социальной инжене�
рии обеспечивается также сис�
темой спецкурсов и практику�
мов. Кроме практикума по соци�
альным технологиям, все основ�
ные дисциплины курса предус�
матривают проведение практи�
ческих занятий со студентами.
В процессе этих занятий студен�
ты осваивают приемы и навыки
работы социального инженера,
участвуют в разработке методи�
ческих средств социоинженер�
ной деятельности.

По мере развития социаль�
ной инженерии в ней происхо�
дит разделение труда. Это при�
ходится учитывать при опреде�

лении основных направлений
специализации будущих специ�
алистов (социологов) по соци�
альной инженерии. В рамках
социоинженерной деятельнос�
ти можно выделить условно
четыре направления: социоин�
женерные исследования (ин�
женерный анализ социальных
систем), проектно�конструк�
торская, организационно�тех�
нологическая и консультатив�
но�управленческая деятель�
ность. Следует отметить, что
некоторые авторы рассматри�
вают социоинженерную дея�
тельность в более узком смыс�
л е , о г р а н и ч и в а я е е р а м к и
функциями практического со�
циолога, работающего в орга�
низации. Соглашаясь в прин�
ципе с тем, что социальная ин�
женерия имеет управленчес�
кий статус, я не могу признать
п р а в о м е р н ы м с у ж е н и е е е
предметных границ. В функци�
ональном смысле она пред�
ставляет собой разноплановую
деятельность, направленную
на сохранение и воспроизвод�
ство целостности социальных
систем исходя из знания внут�
ренней логики их развития.
Каждая из сторон социоинже�
нерной деятельности ориенти�
рована на обеспечение этой
целостности в каком�либо из
проявлений ее функций. Таким
образом, каждое из направле�
ний социоинженерной деятель�
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ности связано в той или иной
мере с управлением социаль�
ными объектами или система�
ми.

Я убежден, что профессио�
нальная подготовка в области
социальной инженерии должна
проводиться с учетом широкой
специализации будущих специ�

алистов. Так, например, качест�
ва, которыми должен обладать
социальный инженер, опреде�
ляются в каждом конкретном
случае отдельно. Это зависит от
национально�культурных осо�
бенностей данной страны или
региона и от многих других фак�
торов.
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State Cultural Policy: from a Paternalistic Model 

to a Partnership Model?

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

культура, культурная политика,
современная Россия, модернизация

В статье рассматриваются проблемы госу�
дарственной культурной политики совре�
менной России, решение которых приобре�
тает особую актуальность в связи с очеред�
ными структурными преобразованиями в си�
стеме органов государственной власти
в сфере управления культурой, а также ре�
формой бюджетной сферы экономики.

kkeeyy  wwoorrddss::

culture, cultural policy, contemporary Russia,
modernization

The article considers the problems of state
cultural policy of contemporary Russia.
Solution of these problems is of particular rel�
evance in connection with the regular struc�
tural changes in the system of public admin�
istration in the field of cultural management,
as well as with the reform of the public sector
of the economy.

В контексте модернизацион�
ного обновления всех сфер об�
щественной жизни современной
России и распространения кон�
цепции социально�экономичес�
кого развития, в рамках которой
культура рассматривается как
один из ключевых стратегичес�
ких элементов, проблемы куль�
турной политики при�
обретают особую акту�
альность. Очередные
структурные преобра�
зования в системе ор�
ганов государствен�
ной власти в сфере уп�
равления культурой
в нашей стране и реформа бюд�
жетной сферы, одним из послед�
ствий которой явилось радикаль�
ное изменение статуса государ�
ственных учреждений культуры,
лишь усиливают значение разра�
ботки подобной проблематики.

Дискуссии о том, что представ�
ляет собой культурная политика,
продолжаются на протяжении по�
следних 50–60 лет. Появление са�
мого понятия «культурная полити�
ка» связано с формированием
в Европе теории и практики соци�
ального государства, т. е. государ�
ства, которое активно вмешивается

в общественные процессы с це�
лью их регулирования и стабилиза�
ции. И, хотя категория «культурная
политика» вошла в научный оборот
относительно недавно, деятель�
ность, обозначаемая этим терми�
ном, существовала с момента

L. E. Vostriakov

Государственная культурная политика: 

от патерналистской к партнерской модели?

Сфера культуры в полной мере отражает особенности
и противоречия современного периода, который требу�
ет поиска новых управленческих подходов. Более дру�
гих ощутив на себе финансовый кризис, именно сфера
культуры нуждается в первоочередной модернизации
политико�управленческих стратегий и обоснованно мо�
жет стать фокусом «управленческих экспериментов».
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появления человеческого обще�
ства.

Исторически многие виды
культурной деятельности были
направлены на удовлетворение
потребностей феодальной знати
в эстетических впечатлениях
и в развлечениях, потому и фи�
нансировались за ее счет. Несо�
мненно, развитие культурной де�
ятельности должно было также
свидетельствовать о демонстра�
ции богатства и могущества го�
сударства.

Особое влияние на утвер�
ждение принципов государ�
ственной культурной политики,
толковавшейся в европейских
странах того времени исключи�
тельно как поддержка развития
инфраструктуры культуры, ока�
зала идеология французских
просветителей. Право на поль�
зование культурными благами
было провозглашено неотъем�
лемым правом каждого челове�
ка, расширение масштабов
приобщения людей к искусству
стало рассматриваться как
важнейшее средство их духов�
ного развития, а создание усло�
вий для этого – как обязан�
ность государства.

Претворяться в жизнь эти
идеи начали во Франции после
революции 1789 г., а затем по�
степенно утвердились и в дру�
гих европейских государствах.
Объектом государственной под�
держки стала сеть организа�

ций, предоставляющих людям
именно те виды культурных
благ, которыми ранее пользо�
валась элита: театры, музеи,
библиотеки.

Хотя сам термин «культурная
политика» конвенциального
толкования не имеет ни у зару�
бежных, ни у российских уче�
ных, за последние годы вырабо�
таны многочисленные модели
и подходы к оценке государ�
ственной культурной политики
(см. подробнее: [1; 2; 3]). Широ�
кое распространение получило
убеждение, что культура являет�
ся ключевым фактором эконо�
мики, а оживление культурной
деятельности способствует со�
циально�экономическому росту
и процветанию государств с вы�
соким стандартом жизни (см.
напр.: [5; 6]).

Нами государственная куль�
турная политика понимается как
форма сознательного политиче�
ского воздействия государства
на область культуры в целях раз�
решения противоречий в инте�
ресах наиболее влиятельных
групп относительно концепту�
альных представлений о месте
и роли культуры в жизни обще�
ства, приоритетных целях ее
развития. Такая политика нахо�
дит отражение в программах
и реализуется посредством рас�
пределения различного вида ре�
сурсов. Исходное условие разра�
ботки культурной политики – до�
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стижение согласия между офи�
циальными, творческими, обще�
ственными силами относитель�
но приоритетности целей куль�
турного развития.

Подобное понимание госу�
дарственной культурной полити�
ки позволяет рассматривать ее
как часть государственного уп�
равления, как политический
процесс управленческого воз�
действия государства на сферу
культуры, непосредственно свя�
занный с осуществлением пуб�
личной власти и выражающий
всеобщие интересы населения.
Для реализации целей этой по�
литико�управленческой деятель�
ности государство создает соот�
ветствующую систему органов
и учреждений власти, осуществ�
ляющих разработку и реализа�
цию государственной культурной
политики.

Сказанное позволяет рассма�
тривать государственную поли�
тику как политический процесс
управленческого влияния глав�
ным образом институтов испол�
нительной власти государства
на основные сферы общества.
Влияния, опирающегося на не�
посредственное применение
властных полномочий при раз�
работке и осуществлении стра�
тегии и тактики регулирующего и
организующего воздействия на
все компоненты и аспекты функ�
ционирования и развития раз�
личных подсистем общества по�

средством размещения ресур�
сов, распределения, перерас�
пределения общественных благ
и др.

Политику и государственное
управление объединяет общая
природа происхождения, свя�
занная с феноменом власти во�
обще и политической власти
в частности. Власть есть отноше�
ния между людьми, при которых
одни властвуют (принимают ре�
шения), другие подчиняются [9].
Государственное управление по
отношению к политике является
видом административно�полити�
ческой и профессионально�пуб�
личной деятельности, требую�
щей специального знания и спе�
циальной подготовки.

Управляющая система госу�
дарственной политики представ�
ляет собой целостную совокуп�
ность субстанциональных, ин�
ституциональных и субъектных
компонентов государственной
политики (власть, институты,
субъекты). Государственное уп�
равление – это деятельность
профессиональных государ�
ственных служащих по осуществ�
лению публичной политики.

Подчеркнем, что мы придер�
живаемся той точки зрения, что
национальные концепции куль�
турной политики являются дина�
мическими системами, имеющи�
ми четкое временное измере�
ние. Конструирование государ�
ственной культурной политики
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зависит не столько от утвердив�
шейся в обществе политической
системы, сколько от типа куль�
турных ценностей. Последние же
обусловлены представлениями
о природе культурных процес�
сов, об их влиянии на развитие
общества, о роли субъектов, со�
здающих и сохраняющих куль�
турные ценности, о взаимодей�
ствии данных субъектов с госу�
дарством, отдельными государ�
ственными институтами и с об�
ществом в целом.

С методологической точки
зрения, по нашему мнению, сле�
дует различать:

– идеологическо�концепту�
альный уровень культурной по�
литики, на котором формулиру�
ются основные положения, рас�
крывающие ценности и идеалы
общества и государства, или
приверженность определенному
набору целей культурного раз�
вития. По сути дела, это уровень
политической философии госу�
дарства или отдельных его субъ�
ектов в отношении культурной
политики, выражающей основ�
ные ценностно�смысловые ори�
ентиры ее развития, те идеалы
и принципы, во имя которых,
в конечном счете, и совершают�
ся изменения;

– политический уровень, на
котором социально�философ�
ские принципы и идеалы транс�
формируются в конкретные ус�
тановки и требования политиче�

ской элиты в отношении культу�
ры, формируя, таким образом,
нормативную основу для приня�
тия управленческих решений
в определенном культурном
пространстве;

– практический (поведенчес�
кий) уровень, который характе�
ризует степень освоения людь�
ми целей и принципов данной
идеологии, меру воплощения
идеологических установок в прак�
тических делах и конкретных по�
ступках.

Культурная политика в СССР
отличалась приматом партийно�
идеологических установок, клас�
совым подходом к художествен�
ным ценностям, административ�
но�распорядительными (насиль�
ственными) методами достиже�
ния целей, непосредственным
вмешательством в творческий
процесс, поскольку культура
и искусство рассматривались
преимущественно как инстру�
мент реализации целей, лежа�
щих вне творческой сферы.

Организация культурной сферы
строилась по модели «центр –
периферия»: центр создает куль�
турные ценности, нормы и об�
разцы, формулирует стратегиче�
ские цели деятельности, а пери�
ферия их усваивает и реализует.
Учреждения культуры выступали
инструментами проведения та�
кой централизованно формиру�
емой политики, трансляторами
культурных ценностей и норм.
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Государство как главный субъ�
ект культурной политики распо�
лагало системой управленчес�
ких институтов, представлявших
собой жесткую вертикаль. По�
строение этой вертикали власт�
ных институтов имело свою ис�
торию и свою специфику, как
в советское, так и в постсовет�
ское время.

Отличительной особенностью
советского периода являлось то,
что весь механизм находился
под постоянным жестким идео�
логическим и кадровым контро�
лем со стороны КПСС с ее внут�
ренним делением по соответ�
ствующим уровням. При этом
вместо понятия «культурная по�
литика» использовались терми�
ны «партийное руководство ли�
тературой и искусством» и «куль�
турное строительство», которые
предполагали реализацию госу�
дарственной политики в области
культуры.

Постсоветский период ста�
новления российского общества
носил болезненный, травма�
тический характер. Болезнен�
ность, по мнению ряда исследо�
вателей, заключается не в са�
мом факте трансформации, но
в высокой активности и неста�
бильности трансформационных
преобразований [13, с. 12].
А потому и изменения в государ�
ственной культурной политике
постсоветской России представ�
ляют собой сложный, многоас�

пектный, нередко противоречи�
вый процесс. Ослабление роли
центральных и местных исполни�
тельных органов привело к фор�
мированию двух прямо противо�
положных установок, которые
я в л я л и с ь о п р е д е л я ю щ и м и
вплоть до последнего времени: 

– государство и его органы не
должны вмешиваться в культур�
ную жизнь, деятельность масте�
ров культуры, творчество кото�
рых мотивируется собственны�
ми внутренними законами; 

– без поддержки и регуляции
со стороны государства культура
и искусство не могут выжить,
и обречены на сокращение сво�
их масштабов и функций.

В условиях рыночной эконо�
мики очевидным становилось
понимание того, что в складыва�
ющейся ситуации культура как
социальный институт перестала
выполнять в обществе свои
прежние функции, запрограм�
мированные административной
системой. В процессе развития
подобной практики возникла не�
обходимость учета обратной
связи. Особое значение стал
приобретать поиск адекватных,
соответствующих новым тенден�
циям общественного развития
моделей управления сферой
культуры.

В целом, в эту эпоху наблю�
дался переход от директивных
и административных методов уп�
равления к косвенным методам
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(расширение сети специальных
школ, центров, фондов, подклю�
чение коммерческих механиз�
мов и т. д.). На местах шел про�
цесс отхода управленческой си�
стемы от старого стиля команд�
ного управления и переход к бо�
лее демократичной ее форме.
Однако в этой ситуации государ�
ство фактически отказалось от
поиска новой концепции куль�
турной политики. Более того,
в реальности недолго доминиро�
вал и проявившийся в конце
1980�х – начале 1990�х гг. про�
цесс демократизации обще�
ственной жизни, воспринимав�
шийся как уход от тоталитарной
системы.

На смену пришел кризис фи�
нансирования, который спо�
собствовал тому, что культур�
ная политика, и без того сфор�
мулированная нечетко, стала
еще менее определенной. Сфе�
ра культуры фактически была
сброшена федеральным цент�
ром «на плечи» региональной
власти. Тем самым в нашей стра�
не сформировалась достаточно
противоречивая ситуация, когда
в конце ХХ в. сфера культуры уп�
равлялась одновременно по�
средством реализации двух про�
тивоположных моделей: старой,
сформировавшейся в советское
время, и новой, возникшей в пе�
риод рыночных преобразований.
При этом можно смело утвер�
ждать, что реально доминирую�

щей в России остается модель ад�
министративного распределения.

Не случайно на «замкнутость»,
«погруженность» в саму себя как
отличительные характеристики
традиционной отечественной
культурной политики обращают
внимание российские авторы
Национального доклада о куль�
турной политике, подготовлен�
ного в рамках программы Сове�
та Европы. По мнению экспер�
тов, одной из ключевых особен�
ностей государственной культур�
ной политики в Российской им�
перии, СССР и России было и ос�
тается радикальное расхожде�
ние между выдвигавшимися це�
лями и основными векторами
реальных процессов [8, с. 15].
Вместе с тем, уже в середине
1990�х гг. в России формируется
взгляд на культурную политику
как политику, для которой важ�
ны не только общегосударствен�
ные цели и ценности, но и от�
дельная личность с ее конструк�
цией «картины мира». А сама
культурная политика, как и лю�
бая другая, всегда представляет
собой «борьбу интересов» и по�
иск компромисса [4, с. 67].

Не следует, однако, думать,
что в постсоветский период
идея множества акторов, дей�
ствующих в сфере культурной
политики, победила ведом�
ственный подход. До настояще�
го времени в теоретических
схемах анализа культурной по�
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литики присутствует стремле�
ние к «ведомственной автоно�
мизации», как называет этот
феномен В. В. Савельев [11].

Чтобы убедиться в этом, до�
статочно сравнить формули�
ровки целей культурной поли�
тики отечественных экспертов –
авторов упомянутого Нацио�
нального доклада по культур�
ной политике – с теми, которые
дали в том же докладе иност�
ранные эксперты. Отечествен�
ные специалисты фокусируют
свое внимание, прежде всего,
на выполнении государством
фундаментальных функций, та�
ких как поддержка художест�
венного творчества и продви�
жение его достижений, озна�
комление с ними зрителей; со�
хранение культурного наследия
и профессионального образо�
вания в области культуры и ис�
кусства; развитие культуры
российской провинции и воз�
рождение национальных куль�
тур народов и этнических групп.
Зарубежные коллеги, подтвер�
ждая значимость выполнения
органами власти подобных
функциональных задач по отно�
шению к культуре, определяют
цели культурной политики в бо�
лее широком социокультурном
контексте.

Наконец, поиск компромисса
в современных условиях сопро�
вождается выраженным стрем�
лением отстоять интересы,

прежде всего, тех, кто находится
в непосредственной близости
к лицам, осуществляющим раз�
работку и реализацию культур�
ной политики на самых верхних
этажах власти. Это вынужден
признать и высокопоставлен�
ный чиновник аппарата Мин�
культуры РФ: «В переходный пе�
риод общественного развития,
когда не вполне осязаемы его
вектор, конечные цели, не впол�
не понятны и выявлены интере�
сы различных социальных групп,
приоритеты государственной по�
литики неминуемо определяют�
ся во многом субъективно, и сте�
пень их выверенности зависит
от личности тех, кому поручено
проводить политику от лица го�
сударства» [7, с. 49].

Другой проблемой многих су�
ществующих схем концептуаль�
ного анализа культурной полити�
ки является их зависимость от
стереотипов, мифологем, уходя�
щих корнями в прошлое, когда
культурная политика рассматри�
валась в контексте упрощенных
революционно�утопических схем
(прежде всего – идеологемы
«равноправного распределения
культурных благ» и «динамики ро�
ста культурного уровня населе�
ния»). Это, в свою очередь, прово�
цировало подходы к культурной
политике как к набору единооб�
разных образцов «дозирован�
ной» культуры, управлять которы�
ми труда не составляет [12, с. 4].
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В результате и в эпоху рыноч�
ных перемен культурные инсти�
туты продолжали функциониро�
вать как консервативные, не
способные определять эконо�
мическое и социальное разви�
тие отдельных территорий. Оце�
нивая эту особенность культур�
ных институтов и связывая по�
добные процессы с характером
культурной политики как тако�
вой, М. Б. Гнедовский отмечал:
«Сегодня многие российские
культурные институты привер�
жены идее передавать “сверху”
широкой публике универсаль�
ные, проверенные временем
культурные ценности, которыми
владеют лишь профессионалы»
[10, с. 10–11].

Социокультурная жизнь со�
временной России характеризу�
ется высокой степенью дина�
мизма и напряженности: разру�
шаются ключевые элементы, на
которых держался предыдущий
порядок, а социально значимые,
общепринятые основания ново�
го порядка только складывают�
ся. Процесс овладения новыми
принципами деятельности ос�
ложняется тем, что правила по�
стоянно меняются. В этих услови�
ях в обществе нарастает неопре�
деленность, востребованными
становятся прямо противопо�
ложные политические сценарии,
что серьезно осложняет процесс
управления административны�
ми институтами вообще и в сфе�

ре культуры в частности. Полити�
ческая и административная не�
определенность дополняется по�
стоянно меняющимися принци�
пами государственного финан�
сирования культурной деятель�
ности, несоблюдением государ�
ством им же установленных
норм.

Современная ситуация в сфе�
ре управления культурой характе�
ризуется тем, что на фоне значи�
тельных структурных изменений
субъекты управления продолжа�
ют использовать традиционные
для административно�командной
системы управленческие подхо�
ды: доминируют организацион�
но�распорядительные методы,
тогда как экономические мето�
ды продекларированы, но в ре�
альном управленческом процес�
се задействуются слабо; право�
вые методы практически не ис�
пользуются. Достаточно точно
подметила это группа экспертов
Совета Европы, характеризуя
современную политику в сфере
культуры России следующим об�
разом: «сохранение скорее, чем
творчество, учреждения скорее,
чем инновационная деятель�
ность, столицы скорее, чем про�
винция» [14, р. 35].

В подобной управленческой
ситуации учреждения культуры
уже не могут существовать в ус�
ловиях тотального контроля, но
еще пока не в состоянии обой�
тись без финансовой поддерж�
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ки со стороны государства и ре�
гиональной власти. Таким обра�
зом, особенностью современ�
ной управленческой ситуации
в культурном секторе России яв�
ляется то, что она реализуется
государством на уровне феде�
ральной власти с применением
двух различных подходов: соб�
ственно рыночного и админист�
ративно�командного. Вместе
с тем, процесс профессионали�
зации работников государ�
ственного сектора культуры
идет неоправданно медленно,
тогда как культура нуждается в
быстрых и динамичных измене�
ниях в данной сфере.

Федеральная власть фактиче�
ски провоцирует субъектов куль�
турной политики на местах к то�
му, чтобы они действовали как
рыночные субъекты, но в рамках
жесткой административной сис�
темы. Однако к эффективным
результатам это не приводит,
и принципиально не может при�
вести. Следствием является то,
что региональный социум все
меньше соглашается призна�
вать за органами государствен�
ного управления исключитель�
ное право выражать обществен�
ные интересы в сфере культуры.
Но это означает лишь одно – ос�
лабление способности государ�
ства реально влиять на деятель�
ность учреждений культуры, с од�
ной стороны, и все большее от�
чуждение деятельности государ�

ственного сектора от реальных
проблем населения – с другой.

Слабость государственной
культурной политики на феде�
ральном уровне фактически
транслировалась на уровень ре�
гиональный, а с него продвину�
лась еще дальше, захватив от�
дельные организации культуры.
Это привело к тому, что приори�
теты культурной политики в реги�
онах так и не были сформирова�
ны. Отсутствие четко выражен�
ных приоритетов культурного
развития регионов и низкий
рейтинг культуры как объекта
финансирования способствова�
ли обострению в среде регио�
нальных элит противоречий, вы�
званных разногласиями относи�
тельно предпочтительных для
поддержки сфер культуры; наме�
тились прямо противоположные
оценочные тенденции, отражаю�
щие конфликтные позиции пред�
ставителей законодательной и ис�
полнительной власти, отдельных
групп лоббирования.

Ужесточение финансовых ус�
ловий функционирования сфе�
ры культуры, предлагаемое пра�
вительством В. В. Путина, только
увеличит число проблем, в усло�
виях которых существует эта
сфера, как на федеральном, так
и на региональном уровне. Не
исключено, что накопление этих
проблем может привести к еще
более существенному кризису,
и мы окажемся перед необходи�
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мостью принятия осознанного
решения: по какому пути должна
пойти Россия и ее регионы в ре�
ализации культурной политики?
Как будут строить свое взаимо�
действие субъекты культурной
политики и какие ресурсы им по�
требуются для реализации той
политики, которая наиболее
адекватна процессам рыночных
преобразований в России?

Безусловно, на характер
культурной политики в России
заметное влияние оказывает
стремление использовать в рос�
сийских условиях модели за�
падной политики, сформиро�
вавшиеся на другой экономиче�
ской и политической почве. Но
путем прямого заимствования
политика вряд ли может быть
реализована.

На концепцию культурной по�
литики, условно называемую
патерналистской, большое вли�
яние оказала социалистичес�
кая идеология. Эта концепция
была доминирующей в России
до начала 1990�х гг. Нельзя, од�
нако, не признать, что такая
культурная политика и програм�
мы помощи работникам культу�
ры, поддержание инфраструкту�
ры культурной сферы были не�
обходимы в начале рыночных
реформ. Иначе сфера культуры
могла оказаться на грани раз�
вала, не успев за короткий срок
перестроиться и перейти на ры�
ночные рельсы. Именно поэто�

му степень участия государства
в решении проблем культурной
сферы была довольно велика.
Неуклонно соблюдался прин�
цип посильного сохранения ин�
фраструктуры культуры и кадро�
вого потенциала работников
отрасли.

Но в связи с кризисом патер�
налистской модели государства
и социетальной трансформаци�
ей российского общества на�
ступило разочарование в эф�
фективности данной модели,
и наметился частичный пере�
ход к партнерской модели куль�
турной политики. Теперь перед
сферой культуры ставится зада�
ча научиться зарабатывать
деньги, чтобы хотя бы частично
покрывать расходы. Концепция
партнерства явилась для Рос�
сии инновационным подходом
в том смысле, что впервые в ис�
тории страны культура рассмат�
ривалась не только как затрат�
ная сфера, но предполагалось,
что она может перейти от пози�
ции «просителя» денег у госу�
дарства или региональной ад�
министрации к позиции «выжи�
вания за счет собственных уси�
лий». Правда, некоторые крити�
ки до сих пор считают данную
стратегию неоправданной, ут�
верждая, что она ведет к ком�
мерциализации культуры, од�
нако в условиях недостатка фи�
нансовых средств едва ли мо�
гут быть найдены иные каналы
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для поддержания националь�
ной культуры.

Сложность реализации кон�
цепции партнерства или ры�
ночной модели, на наш взгляд,
состоит в другом. Реализовать
данную модель можно лишь то�
гда, когда изменится самовос�
приятие работников сферы
культуры, и они будут согласны
действовать как рыночные ак�
торы. Параллельно в обществе
и в массовом сознании должен
сформироваться позитивный
образ рыночной концепции,
что позволит сфере культуры
функционировать «по другим
правилам».

Определения места культур�
ной политики в современном
российском обществе противо�
речивы. С одной стороны, стра�
на пытается сформировать на�
циональную концепцию культур�
ной политики, соответствующую
рыночной экономике. С другой
стороны, существует реальная
опасность того, что, опираясь на
идеологию рыночной модели,
политические элиты современ�
ной России начнут проводить не�
допустимый сегодня курс на де�
институционализацию, сворачи�
вание государственной системы
поддержки сферы культуры. Ма�
ло того, что большинство работ�
ников сферы культуры обычно
делают свой выбор в пользу
стратегии патернализма, в Рос�
сии существует объективная не�

обходимость сохранения боль�
шого сектора культурных услуг
для людей с ограниченными фи�
нансовыми возможностями. 

Таким образом, сторонники
и патерналистской, и партнер�
ской моделей получают различ�
ные сигналы относительно воз�
можностей и целесообразности
осуществления каждой из этих
моделей в сфере культуры. Па�
терналистская концепция прин�
ципиально отличается от рыноч�
ной или партнерской, но каждая
из них находит в России своих
сторонников. Поэтому можно го�
ворить не только об их непро�
стом сосуществовании, но и об
определенном антагонизме
между этими двумя моделями,
как на национальном, так и на
региональном уровне.

Сфера культуры в полной ме�
ре отражает особенности и про�
тиворечия современного пери�
ода, который требует поиска но�
вых управленческих подходов.
Более других ощутив на себе фи�
нансовый кризис, именно сфе�
ра культуры нуждается в перво�
очередной модернизации поли�
тико�управленческих стратегий
и обоснованно может стать фо�
кусом «управленческих экспери�
ментов».

Так в какой же модели куль�
турной политики нуждается се�
годня Россия?

С нашей точки зрения, совер�
шенствование управленческих
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отношений и поиск приоритетов
управления культурой должны
происходить с учетом реальной
ситуации, сложившейся в сфере
культуры на современном этапе.
Партнерство и патернализм со�
существуют в современном куль�
турном пространстве, и пред�
ставляется целесообразным от�
казаться от антагонистической
оценки этих двух концепций.
Можно попытаться преодолеть
или сгладить противоречия дан�
ных подходов путем совмещения
политического курса и социаль�
ных программ, предполагаемых
двумя разными концепциями
культурной политики. Представ�
ляется возможным указать на
три методологических подхода,
способствующих уменьшению
напряжения между двумя моде�
лями.

Во�первых, мирное сосущест�
вование двух противоположных
моделей культурной политики
может быть обусловлено тем,
что эти концепции обслуживают
различные по экономическим
возможностям регионы. Ряд ре�
гионов (регионы�реципиенты)
могут быть охарактеризованы
как не располагающие достаточ�
ным собственным потенциалом
для реализации необходимой
политики. Они могут существо�
вать только в условиях патрони�
рования сферы культуры со сто�
роны государства. Другие регио�
ны могут быть рассмотрены как

имеющие меньшую степень де�
фицита ресурсов и способные
к интегрированию в социальный
«мейнстрим».

Во�вторых, регионам может
быть предоставлено право вы�
бирать, в рамках какой концеп�
ции культурной политики они бу�
дут существовать. Выбравшие
«сильный вариант» должны
иметь преимущества перед дру�
гими. Позитивность такого под�
хода заключается в отсутствии
требования формального пере�
хода от одной концепции к дру�
гой. Более того, он является на�
иболее эффективным в том пла�
не, что позволяет выбирать ту
или иную модель культурной по�
литики и гарантирует уважитель�
ное отношение к автономии
и пожеланиям самого регио�
нального сообщества.

В�третьих, с нашей точки
зрения, не стоит рассматри�
вать сами концепции культур�
ной политики как антагонисти�
ческие. Рациональнее опреде�
лить их как теории, имеющие
право на существование, но не
предлагающие законченного и
оптимального решения проб�
лем культурной сферы. Так,
концепция партнерства в на�
стоящее время позиционирует�
ся как «революционная», а па�
тернализм, как правило, рас�
сматривается только в негатив�
ном ключе. Это приводит к иде�
ализации одной модели, без

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

152



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

критического осмысления ее
отрицательных черт.

Сегодня вопрос о националь�
ной культурной политике требу�
ет концептуальной проработки,
а не популистских шагов, рас�
считанных на короткую пер�
спективу политического цикла.
Поиск концептуальной модели
культурной политики для России
должен идти не в направлении
«усвоения» современных запад�
ных теорий, а по принципу их
«осмысления». Конструирова�
ние новых моделей не может
осуществляться исключительно
за счет отказа от более ранних
социальных завоеваний, в ос�
нову новых стратегий должны
быть положены анализ и обоб�
щение работающих и адекват�
ных схем реализации культур�
ной политики, осуществлявших�
ся на протяжении десятилетий.
В этой связи наибольшее число
шансов быть востребованной
при разработке новой культур�
ной политики имеет сегодня
в России интегративная мето�
дология, отражающая глобаль�
ные тенденции.

Современная общественная
ситуация обусловливает острую
необходимость усиления внима�
ния к культуре как фактору соци�
ального развития. Социальные
изменения имеют чаще всего
культурную мотивацию. Многие
европейские специалисты счи�
тают, что современную ситуацию

характеризует «поворот к культу�
ре» [10, с. 50].

Те же самые характеристики
присущи и культуре современ�
ной России. Освоение новых уп�
равленческих технологий имеет
особое значение для страны,
где культура признается нацио�
нальным богатством. Но в Рос�
сии культурная политика до сих
пор осуществляется бессистем�
но, а уровень осознанности
предпринимаемых шагов невы�
сок. Признание значимости
культуры не сопровождается
разработкой соответствующего
инструментария и остается на
уровне деклараций. Институты,
призванные разрабатывать
и осуществлять культурную по�
литику, развиты слабо и не об�
ладают должным авторитетом.
Субъекты культурной политики
не имеют четкого плана дей�
ствий, а система их полномочий
и ответственности фактически
остается неясной. Показатель�
но, например, то, что до сих пор
проблематика сферы культуры
практически отсутствует в еже�
годных посланиях Президента
России Федеральному Собра�
нию Российской Федерации.

Все это еще более усиливает
необходимость поиска такой
культурной политики, в центре
внимания которой были бы не
только реализующие ее госу�
дарственные институты разных
уровней, но и другие субъекты,
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акторы и агенты. Государство
должно научиться вступать
с ними в диалог, учитывать их
усилия, помогать ресурсами ра�
ди достижения общих целей
культурного развития российско�
го общества. Только это может
обеспечить социально оправ�

данный и экономичный путь Рос�
сии в выборе оптимальной моде�
ли государственной культурной
политики, сообразной складыва�
ющимся экономическим, соци�
альным и политическим предпо�
сылкам, существующим сегодня
в российском обществе.
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Public Relations: 

the History of the Profession Formation

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

связи с общественностью, общественное
мнение, PR�технологии, PR�деятельность

В статье излагается история возникновения
и становления нового вида профессиональной
деятельности, связанной с управлением обще�
ственным мнением. Автор прослеживает раз�
витие PR�технологий с момента возникнове�
ния этой сферы деятельности в XIX в. и закан�
чивая учреждением в Лондоне в 1955 г. Меж�
дународной ассоциации паблик рилейшенз.

kkeeyy  wwoorrddss::

public relations, public opinion, PR technolo�
gies, PR activity

The article describes the history of the emer�
gence and formation of a new type of profes�
sional activities related to the management of
public opinion. The author traces the develop�
ment of PR�technologies, ranging from bibli�
cal times, and ending with the establishment
in London in 1955, the International
Association of Public Relations.

По определению политичес�
кого деятеля Древнего Рима
Марка Туллия Цицерона, «Исто�
рия – свидетель прошлого, свет
истины, живая память, учитель
ж и з н и , в е с т н и к с т а р и н ы »
[2, с. 474]. Развивая мысль сво�
его великого предшественника,
итальянский политический дея�
тель XV–XVI вв. Н. Ма�
киавелли заметил:
« П р и н е с о гл а с и я х ,
возникающих у людей
в гражданской жизни
<…> они постоянно
обращаются к тем самым реше�
ниям и средствам, которые вы�
носились и предписывались
древними» [5, c. 17].

Исследуя историю возникно�
вения и развития такой сферы
деятельности, как связи с обще�
ственностью, или public rela�
tions, можно упомянуть о том,

что первым «пиарменом» по
праву можно считать библей�
ского змея�искусителя, бывше�
го «хитрее всех зверей полевых,
которых создал Господь Бог» [Бы�
тие 3:2]. Вкушение же библей�
скими первопредками запрет�
ных райских плодов стало не
только первым «грехопадением»

рода человеческого, но и пер�
вой PR�акцией, умело прове�
денной профессиональным «пи�
арщиком»: «И увидела жена, что
дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вожде�
ленно, потому что дает знания;
и взяла плодов его и ела; и да�
вала мужу своему, и он ел;

S. Yu. Chimarev

Связи с общественностью: 

из истории становления профессии

Возвышение роли профессиональной области связей
с общественностью сопряжено с усложнением совре�
менной жизни общества и потребностью «понятного»
доведения действий одной части общества до осталь�
ных его членов.
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и открылись глаза у них обо�
их…» [Бытие 3:7].

Считается, что сам термин
“public relations” впервые был
в в е д е н в д е л о в о й о б о р о т
в 1807 г. третьим президентом
США Т. Джефферсоном в тексте
«Седьмого обращения к Кон�
грессу», когда текстовое выра�
жение «состояние мысли» он за�
менил на выражение «паблик
рилейшнз». Этот факт и считают
первым в истории упоминанием
о новой сфере деятельности.
С другой стороны, не столь суще�
ственно, кто впервые употребил
данное понятие1. Нельзя не со�
гласиться с авторитетным суж�
дением Г. Г. Почепцова, заме�
тившего: «Важен более глобаль�
ный факт: в конце XIX – начале
XX в. происходит кристаллиза�
ция нового вида профессио�
нальной деятельности, связан�
ной с управлением обществен�
ным мнением» [7, с. 47].

Яркой фигурой периода ста�
новления public relations в XIX в.
я в и л с я Ф и н е а с Т. Б а р н у м
(1810–1891) – великий мисти�
фикатор, шоумен, антрепренер
и основатель американского
цирка. Начав свою профессио�
нальную деятельность с органи�
зации лотерейного дела, Барнум
в 1829 г. основал еженедельную
газету «Глашатай свободы» (“The
Herald of Freedom”) в городе

Дэнбери штата Коннектикут. Од�
нако вскоре газета оказалась
в центре исковых заявлений
о клевете. Начатое судебное
разбирательство для Барнума
завершилось тюремным заклю�
чением.

Первой крупной акцией Бар�
нума явилось представление
публике рабыни�негритянки
Джойс Хет, возраст которой он
выдавал за 161 год, а саму
Д. Хет махинатор именовал ня�
ней первого президента США
Джорджа Вашингтона. Умело
манипулируя интересами пуб�
лики, Барнум в короткие сроки
обрел имидж великого мисти�
фикатора. После смерти Д. Хет
выяснилось, что она была не
старше 80 лет.

Выступая в роли «короля ве�
селого надувательства», Барнум,
девизом которого были слова
«каждую минуту рождается еще
один простак», с большим успе�
хом организует шоу, героями ко�
торых явились:

– лилипут Страттон, выступав�
ший под сценическим псевдони�
мом «Генерал Том Там», и вели�
канша Свен;

– «русалка с островов Фи�
джи», сиамские близнецы Чанг
и Энг Банкеры;

– танцовщица Ду�Хам�Ми,
дочь вождя индейского племе�
ни;

– русский мальчик Евтищев,
имевший «песью морду» и, по
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1 См. также: [11].
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разработанной Барнумом леген�
де, не разговаривающий, а лишь
лающий и рычащий на сцене.

Накануне Гражданской войны
в США 1861–1865 гг. между
буржуазным Севером и револю�
ционным Югом Барнум:

– участвует в кампании�мис�
тификации по сбыту препарата,
по представлению самого мис�
тификатора, позволяющего пре�
вратить чернокожих в белых;

– устраивает менестрель�шоу
с участием белых актеров, за�
гримированных под черноко�
жих;

– оказывает спонсорскую
поддержку инсценировке поли�
тического романа писательницы
Г. Бичер�Стоу «Хижина дяди То�
ма» (1853 г.). Между прочим,
в отличие от романа, спектакль
заканчивается хэппи�эндом
в виде освобождения от рабства
Тома и его товарищей.

«Великий циркач и сам неред�
ко оказывался в центре внима�
ния публики. Этим, по его же
признанию, он был обязан уже
своему пресс�атташе Ричарду Га�
мильтону. Тем не менее, офици�
ально титул “агента по связям
с прессой” впервые появился
в списке служащих другого цир�
ка, принадлежавшего Дж. Робин�
сону. Именно с такой должностью
там упоминается У. У. Дюран» [13,
p. 24–25]. Отметим, что пресс�
агенты появились в 1830�е гг. од�
новременно с дешевой прессой.

Как только газеты стали стоить
не больше медного гроша, их ти�
ражи и количество читателей
подскочили – так же, как и цены
на газетную рекламу. В дальней�
шем – в XX в. – организация
связей с общественностью
в значительной степени основы�
валась на опыте организации
связей с прессой, который сло�
жился в XIX в.

Для того чтобы дать о себе
знать возросшему числу подпи�
счиков, по возможности бес�
платно, рекламные агенты ста�
ли «изобретать новости». Было
нужно во что бы то ни стало
прорваться в печать, часто по�
жертвовав при этом истиной
и приличиями. Они использо�
вали уродов для рекламы цир�
ков, придумывали разные исто�
рии для рекламы политиков,
рассказывали небылицы и во�
обще поставляли публике мак�
симум развлечений и минимум
новостей.

Главным достоинством пресс�
агента считалась скорость. Она
иногда доходила до того, что не
было времени убедиться в до�
стоверности и ценности инфор�
мации. В любом случае пресс�
релиз был настолько эффекти�
вен, насколько необузданной
была фантазия его автора, при
этом воображение и сейчас ос�
тается одним из важнейших та�
лантов для PR�специалиста [6,
с. 31].
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Промышленная революция
начала XIX в. стимулировала
расширение сферы влияния PR�
деятельности, а такие изобрете�
ния, как паровой двигатель и ли�
нотипный набор, т. е. процесс
формирования строк текста для
печатных форм посредством
применения строкоотливных на�
борных машин фирмы «Лино�
тип», способствовали превраще�
нию прессы в демократическое
и общенациональное средство
массовой информации.

Если в период Гражданской
войны магнаты американской
промышленности были абсолют�
но не подотчетны ни властным
структурам, ни общественному
мнению, то впоследствии, к при�
меру, и стальной магнат Э. Кар�
неги, и нефтяной король Дж. Д. Рок�
феллер трудовые споры с проф�
союзами рабочих стали решать
не с позиции силы, а посред�
ством PR�приемов.

Решая задачу по поиску одоб�
рения со стороны общественно�
го мнения, крупные американ�
ские компании предприняли ряд
инновационных по тем време�
нам приемов:

– Целенаправленное форми�
рование PR�служб при крупных
к о м п а н и я х : т а к , н а п р и м е р
Дж. Гулд в 1877 г. открывает
пресс�бюро при железнодорож�
ной компании Union Pacific с це�
лью продвижения идеи переселе�
ния американских граждан на За�

пад; бывший газетчик Е. Х. Хайн�
рих в 1889 г. становится дирек�
тором первого PR�отдела корпо�
рации Westinghouse.

– Демонстрация заботы о по�
требителях и стремление к улуч�
шению отношений компании
с общественностью: известно,
что генеральный менеджер ком�
пании American Bell Telephone
Т. Вайль специальным письмом
ориентировал руководителей уз�
лов связи о целесообразности
расширения перечня предостав�
ляемых клиентам услуг и сниже�
ния тарифов на них.

– Демонстрация транспа�
рентности финансового состоя�
ния компании: в 1858 г. компа�
ния по производству молочных
продуктов Borden впервые пред�
ставила держателям акций свой
финансовый отчет.

– Подготовка имиджевых ста�
тей и пресс�релизов: идеолог уч�
реждения первых универмагов
Дж. Ванамейкер, открывая
в 1876 г. в Филадельфии инно�
вационный магазин, организо�
вал распространение посетите�
лям сувенирной брошюры, в ко�
торой была представлена инфор�
мация о различных аспектах дея�
тельности универмага; в 1888 г.
н е з а в и с и м ы й к о н с у л ьт а н т
Ч. Смит начал писать имидже�
вые статьи и пресс�релизы в ин�
тересах компании, занимаю�
щейся организацией взаимного
страхования жизни.
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Общественно�политическая
жизнь конца XIX – начала XX в.
характеризуется нарастанием
борьбы рабочего класса против
эксплуатации и опасных условий
труда. Именно в этот период воз�
никает жанр информационного
расследования. В 1902 г. журнал
“McClure`s Magazine” выступает
с серией разоблачительных ста�
тей в отношении руководящих
должностных лиц крупного биз�
неса, муниципального прави�
тельства и полицейского депар�
тамента Нью�Йорка. По опреде�
лению руководителя нью�йорк�
ского полицейского департамен�
та Теодора Рузвельта, труд журна�
листов, занимающихся специаль�
ным расследованием пороков су�
ществующего общества и афиши�
рованием итогов расследования
среди широкой общественности,
следует отождествлять с «выгре�
банием мусора» (muck�raking).

Период деятельности «макрей�
керов» – специалистов по «вы�
гребанию мусора» – совпал с на�
чалом расцвета творческой дея�
тельности Айви Ледбеттера Ли
(1877–1934), журналиста и авто�
ра таких работ как «Декларация
принципов» (1906) и «Паблисити»
(1925). Работая в качестве жур�
налиста – автора деловых коло�
нок нью�йоркских газет и журна�
лов и наблюдая за эффективнос�
тью представителей цеха журна�
листского расследования, А. Ли
постепенно стал отождествлять

эффект паблисити по обличению
пороков бизнеса и нравов в об�
ществе с эффектом паблисити по
продвижению фирмы или ее за�
щиты в глазах общественности.
Ли был убежден, что для полити�
ческого восприятия и понимания
общественностью предпринима�
теля ее необходимо информиро�
вать [4, с. 62].

В 1904 г. А. Ли совместно
с пресс�агентом и бывшим журна�
листом из Буффало Дж. Паркером
открывает агентство по связям
с общественностью Parker & Lee.

Разработав в 1906 г. знаме�
нитую «Декларацию принципов»,
А. Ли постепенно добился того,
что общественность стала полу�
чать максимально допустимую
информацию, а бизнес его кли�
ентов и его собственный бизнес
все более процветали.

Со временем опыт работы
А. Ли получил широкое призна�
ние, а его стиль стал достоянием
нарождающейся корпорации
PR�специалистов в других стра�
нах: «Правительства по обе сто�
роны Атлантики стали создавать
кадровые подразделения, со�
трудники которых призваны бы�
ли освещать и объяснять обще�
ственности правительственную
политику. В Великобритании
канцлер казначейства Ллойд
Джордж организовал целую
группу лекторов, в задачу кото�
рых входило объяснение обще�
ственности особенностей первой
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системы пенсий по старости.
Впоследствии правительство ис�
пользовало специалистов по свя�
зям с общественностью в ходе
информационных кампаний, со�
провождающих принятие здраво�
охранения и жилищных про�
грамм в 1920�х гг.» [4, с. 59].

Начавшаяся в 1914 г. Первая
мировая война породила в США
движение «готовности к оборо�
не», а в действительности – к тех�
ническому переоснащению ар�
мии и подготовке государства
к вступлению в мировую войну.
7 апреля 1917 г. редактор газе�
ты «Нью�Йорк Ивнинг Пост»
Д. Лоуренс обратился к В. Виль�
сону и госсекретарю Р. Лансингу
с посланием, в котором содержа�
лась идея необходимости учреж�
дения «секретного информацион�
ного бюро» или «пресс�агентства»
для доведения до американской
и мировой общественности аме�
риканских целей участия в вой�
не. Основным же инициатором
информационного продвижения
целей войны явился публицист
(«макрейкер») А. Буллард, пред�
ложения которого получили пол�
ное одобрение администрации
В. Вильсона. Сторонниками уп�
равления информационными по�
токами в период войны выступи�
ли морской министр Дж. Дани�
эльс, бывший редактор и владе�
лец газеты «Ньюс энд Обзервер»,
а также известный американ�
ский публицист Дж. Крил.

12 апреля Дж. Крил совместно
с Д. Даниэльсом и Н. Бейкером
разработали план департамента
информации, а 13 апреля прези�
дент В. Вильсон подписал приказ
о его основании. Таким образом,
в Америке был учрежден и начал
работать пропагандистский аппа�
рат США – Комитет общественной
информации (Committee on Public
Information – CPI) – Си�пи�ай.
В руководство комитета вошли
госсекретарь Лансинг, военный
министр Бейкер, морской ми�
нистр Крил, любимым девизом
которого были слова «сообщать,
но не подавлять».

«Структурно Комитет делился на
две большие секции – внутренней
и внешней (международной) ин�
формации, имевшие подсекции
и отделы, всего более двадцати.
Они закрывались и открывались
в зависимости от важности мо�
мента и потребностей пропаган�
ды. Внутренняя секция, к примеру,
состояла из отделов новостей,
гражданского просвещения, син�
дицированных материалов, четы�
рехминутных ораторов, газет на
иностранных языках, фотографии
и иллюстрации, рекламы, кино�
фильмов, отношений с промыш�
ленниками, работы с женщинами,
работы с гражданами иностран�
ного происхождения, взаимоотно�
шений с трудящимися» [8, c. 26].

Отличительной особенностью
работы Си�пи�ай, или так назы�
ваемого Комитета Крила, яви�
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лось комплексное применение
следующих PR�средств:

– текстов заявлений и обра�
щений президента, сводок ау�
тентичных выражений и цитат,
комментариев к ним для исполь�
зования в речах, рекламирую�
щих деятельность В. Вильсона
и его правительства;

– печатных СМИ: газет, бро�
шюр, «Бюллетеней четырехми�
нутных ораторов»;

– наглядных СМИ: кинофиль�
мов, фотографий, плакатов, лис�
товок, карикатур, «Бюллетеней
карикатур»;

– устных средств пропаганды:
выступлений лекторов, «четы�
рехминутных ораторов», воен�
ных риторов, юных агитаторов
из отрядов бойскаутов.

Важно отметить, что деятель�
ность военных риторов неиз�
менно находилась в поле зрения
самого президента США В. Виль�
сона, высоко оценившего дости�
жения «четырехминутных орато�
ров» в специальном обращении
«Ко всем четырехминутным ора�
торам Комитета общественной
информации» [8, с. 43].

Делу распространения подго�
товленных в недрах Комитета
Крила документов способство�
вали многочисленные добро�
вольцы из групп поддержки Си�
пи�ай, в том числе и юные агита�
торы из отрядов бойскаутов.

С целью утверждения влияния
США в политической и экономи�

ческой жизни послереволюцион�
ной России (февраль и октябрь
1917 г.), а главное с целью удер�
жания России в войне и упроче�
ния позиций американского ка�
питала на российском рынке
США стали придерживаться «мис�
сионерского» плана сенатора�ре�
спубликанца Э. Рута. Посетивший
в июне 1917 г. раздираемую ре�
волюционными противоречиями
Россию, сенатор Э. Рут предста�
вил в госдепартамент США до�
клад под названием «План аме�
риканской деятельности по со�
хранению и укреплению мораль�
ного состояния армии и граж�
данского населения России», ос�
новное содержание которого
сводилось к следующему:

1) немедленное учреждение
специального информационно�
го агентства, распространяюще�
го исключительно лишь амери�
канскую информацию;

2) издание максимально
большего количества пропаган�
дистских брошюр и листовок;

3) вложение специально под�
готовленных листовок во все
продаваемые в России газеты;

4) развертывание по всей
территории России сети газет�
ных киосков;

5) издание «Солдатской газеты»;
6) демонстрация хроникаль�

ных и художественных амери�
канских кинофильмов;

7) издание красочных плакатов
с пропагандистскими надписями;
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8) организация устной пропа�
ганды.

Практической реализацией ут�
вержденного В. Вильсоном про�
пагандистского плана сенатора
Э. Рута занялся русский филиал
Комитета общественной инфор�
мации, получивший название
Американского бюро печати
(АБП). Работу АБП возглавил быв�
ший редактор газеты «Чикаго Три�
бьюн» и сотрудник журнала «Кос�
мополитен», первый заместитель
Д. Крила по Си�пи�ай, профессио�
нальный разведчик Э. Сиссон,
прибывший в Петроград 25 нояб�
ря 1917 г.

Основным изданием АБП на
европейской территории России
явился журнал «Американские
бюллетени», выпускавшийся на
русском языке еженедельно
(16�страничное издание книжно�
го формата) с декабря 1917 г. от�
делением Американского бюро
печати в сотрудничестве с аме�
риканским генеральным кон�
сульством в Москве: всего вы�
шло 27 номеров еженедельника,
последний номер датирован 24
августа 1918 г.

«“Американские бюллетени”
рассылались по специальному
почтовому списку, в котором
значилось 30 000 адресов. Он
включал все известные русские
газеты и журналы, 800 коопера�
тивных обществ, более 10 000
наименований различных орга�
низаций, все советские прави�

тельственные и иные учрежде�
ния, адреса тысячи школ и биб�
лиотек, многочисленных проф�
союзов, учительских ассоциа�
ций, институтов и универси�
тетов, старых земств, коммерче�
ских и промышленных объеди�
нений, многих деловых фирм
и предприятий, а также частных
лиц... Мы распространяли 50 000
экземпляров каждого бюллете�
ня» [15, р. 27–28].

«Авторы “Американских бюл�
летеней” придерживались такти�
ки “уверток”, “обдумывания ини�
циатив” и жонглирования демо�
кратическими фразами, паци�
фистских лозунгов и демократи�
ческих разглагольствований. Уже
первый номер “Американских
бюллетеней” содержал публика�
цию известного американского
журналиста Артура Руля, создав�
шего образ бескорыстной, миро�
любивой Америки, сражающейся
исключительно ради спасения
демократии» [8, с. 73].

В кругу высочайших професси�
оналов – членов Комитета
Д. Крила видное место занимал
Эдвард Л. Бернейз (1891–1995).
Подводя краткий итог деятельнос�
ти Комитета Д. Крила, Э. Бернейз
в 1952 г. заметил: «Интеллекту�
альная и эмоциональная “бом�
бардировка” привела к подъему
энтузиазма среди американцев.
Следы этой “бомбардировки” ок�
ружали людей со всех сторон:
в рекламе, новостях, речах доб�
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ровольцев, плакатах, школах, теа�
трах. Военные флаги были выве�
шены на миллионах американ�
ских домов. Цели войны и ее иде�
алы постоянно доводились до
глаз и ушей населения» [8, с. 73].

Эдвард Л. Бернейз – племян�
ник австрийского психолога и ос�
нователя психоанализа Зигмунда
Фрейда. Эмигрировав из Австрии
в США, Э. Бернейз начал свою
профессиональную карьеру с ор�
ганизации рекламной кампании
«Русские сезоны» «всеамерикан�
ского» турне русского театраль�
ного и художественного деятеля
Сергея Дягилева и его «Русского
балета». В дальнейшем именно
Э. Бернейзу удалась эффектив�
ная презентация широким слоям
общественности США итальян�
ского певца Энрико Карузо, ис�
полнителя оперных партий и не�
аполитанских народных песен.

Отличительной особенностью
PR�деятельности Э. Бернейза
явилось активное внедрение им
во многие PR�технологии выво�
дов психологической науки. За�
нимаясь изначально вопросами
коммерческой рекламы и имея
хорошую психологическую под�
готовку, Э. Бернейз осознал пер�
венство метода подсознательно�
го влияния на аудиторию над ме�
тодом логического убеждения.

В конце 1920�х гг. Э. Бернейз
организовал PR�кампанию в ин�
тересах «Американской табачной
компании» (American Tobacco

Company – производитель сига�
ретной марки Lucky Strike). Целе�
вой аудиторией PR�кампании яв�
лялись американские женщины.
В специально подготовленной
в формате PR�кампании имидже�
вой статье Э. Бернейз давал сле�
дующий совет: «Верный путь отка�
заться от избыточного питания –
это фрукты, кофе и сигарета.
Фрукты закаляют десны и очища�
ют зубы; кофе стимулирует слюно�
отделение в ротовой полости
и омывает ее; и, наконец, сигаре�
та дезинфицирует рот и успокаи�
вает нервную систему» [10, с. 63].

Важным элементом проводи�
мой PR�кампании явилась орга�
низация одним из предприятий
табачной промышленности зна�
менитого пасхального парада
в Нью�Йорке, в ходе которого мо�
лодые женщины модельной
внешности курили так называе�
мые «факелы свободы» – симво�
лы женской эмансипации и, та�
ким образом, подсознательно
подталкивали американок к куре�
нию сигарет марки Lucky Strike.

Э. Бернейз стал автором пер�
вых учебников по теории и прак�
тике связей с общественностью,
в числе которых особого внима�
ния заслуживает подготовленная
им в соавторстве со своей женой
Дорис Фляйшман книга «Кристал�
лизация общественного мнения»
(1923 г.). «Развивающаяся эконо�
мика двадцатых годов обеспе�
чила большие возможности для
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организации связей с обще�
ственностью <...> В начале этого
периода в коммерческих органи�
зациях было немного отделов по
связям с общественностью. Глас�
ность и связанные с ней действия
обычно делегировались специа�
листам по рекламе и иногда ди�
ректорам по гласности. В Амери�
ке было только две фирмы по
связям с общественностью на тот
момент, причем одна из них моей
жены. В этот период бизнес дал
только запудривание мозгов об�
щественному понятию интереса
связей с общественностью, вы�
званного Первой мировой вой�
ной. К концу этого периода много
больших корпораций испытыва�
ли нехватку в связях с обще�
ственностью, однако акцент на
этом все равно не делался. Ро�
джер Бабсон заметил правильно:
“Война преподала нам власть
пропаганды”. И теперь мы нужда�
емся в этом» [12, р. 14]. Авторству
Э. Бернейза принадлежит введе�
ние в деловой и научный оборот
профессиональных терминов
«советник по PR» и «специалист
по PR» или «инженер согласия».

К концу 1920�х гг. в США на�
блюдался настоящий бум в отно�
шении феномена учреждения
PR�фирм. Наибольшую извест�
ность приобретают PR�фирмы
«Гарри Бруно», «Уильям Х. Болду�
ин», «Хилл энд Ноултон» и др. Соб�
ственные PR�отделы учреждают�
ся в гигантских корпорациях

«Бетлехем Стил», «Дженерал Мо�
торс», «Юнайтед Стейс Стил» и др.

Профессионально занимаясь
процессом управления массами
в интересах американской поли�
тической элиты и топ�менедж�
мента крупнейших корпораций,
Э. Бернейз обобщил первый опыт
своей практической деятельности
в книге «Пропаганда».

В субстанциональном (от лат.
substantives – существенный)
плане уместно выделить следую�
щие смысловые фрагменты кни�
ги «Пропаганда».

1. В интересах продвижения
какой�либо стратегии, товара
или идеи применяется массиро�
ванное воздействие обществен�
ных структур на умы людей.

2. Неосознанное поведение
людей может быть представлено
в качестве их реакции на неви�
димое указание относительно
малочисленной группы членов
невидимого правительства.

3. Целенаправленное и искус�
ное манипулирование «упорядо�
ченными привычками и вкусами
масс» выступает в качестве до�
минирующей слагаемой демо�
кратического общества.

4. Фильтруя информацию, об�
щественные лидеры управляют
«стандартным кодом социаль�
ного взаимодействия» между
людьми посредством своего ру�
пора – СМИ.

5. Формирование обществен�
ного мнения и ориентирование
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его в необходимом направлении
осуществляется в интересах «упо�
рядочивания жизни» общества.

6. Пропаганда, в самом широ�
ком значении этого слова, вы�
ступает в качестве «механизма
широкомасштабного внушения
взглядов».

7. На основании представле�
ния общей структуры общества в
качестве «пересекающихся
групп и связей», современная
пропаганда рассматривает каж�
дого отдельного человека в ка�
честве «составляющей социаль�
ной единицы».

8. Массированное пропаган�
дистское воздействие осуществ�
ляется, в первую очередь, в инте�
ресах интеллектуального мень�
шинства.

9. «Слова и действия наибо�
лее влиятельных публичных лиц
подвластны диктату проница�
тельных серых кардиналов,
скрывающихся в тени за сце�
ной» [1, с. 30].

10. Возвышение роли про�
фессиональной области связей
с общественностью сопряжено
с усложнением современной
жизни общества и потребностью
«понятного» доведения действий
одной части общества до осталь�
ных его членов.

11. Работая со стратегиями,
доктринами, системами, мнени�
ями и материально�осязаемыми
вещами (продукты, сырье), кон�
сультант по связям с обществен�

ностью действует в интересах их
публичной поддержки.

12. Консультант по связям с об�
щественностью не занимается
рекламой, но обеспечивает ее
там, где она необходима.

13. Консультант по связям с об�
щественностью должен обеспе�
чивать эффективную работу по
доведению до общественности
полной информации и упроче�
нию веры в добропорядочность
организации.

14. «В вопросах общественно�
го мнения консультант по свя�
зям с общественностью сам яв�
ляется и судьей, и присяжным,
поскольку общественность со�
глашается с его мнением и суж�
дением, которые он высказыва�
ет, когда защищает своего кли�
ента» [2, с. 42].

Э. Бернейз был талантливым,
неординарным человеком, всю
свою жизнь посвятившим раз�
витию PR как профессии и науке
об общественных отношениях.
На праздновании своего 100�ле�
тия Э. Бернейз, стоя без под�
держки, выступал перед публи�
кой в течение 40 минут! Шутил,
что пишет книгу «Эдвард Л. Бер�
нейз – первые 100 лет». Правда,
реализовать замысел не успел.
Он умер в 1995 г. в возрасте
103 лет [9, с. 16].

Принципы организации свя�
зей с общественностью в области
государственного PR (GR) полу�
чили свое развитие в годы
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правления тридцать второго
президента США Франклина
Рузвельта (1933–1945). В 1933 г.
Ф. Рузвельт выступил по радио
со своей первой «беседой у ка�
мина». Помимо регулярных «бе�
сед у камина» американский
президент дважды в неделю
проводил пресс�конференции
по актуальным вопросам обще�
ственно�политической и эконо�
мической жизни страны. Ф. Руз�
вельт использовал все возмож�
ности PR, чтобы «продать» аме�
риканскому народу радикаль�
ные реформы своего «нового
курса». По совету эксперта Луи�
са МакГрегори Хау Ф. Рузвельт
пропагандировал образ доволь�
ного жизнью и уверенного в се�
бе человека, и это было именно
то, что нужно американскому
народу. Он обращался к людям
по радио и улыбался на фото�
снимках. Его имя упоминалось
в популярных песнях. Он даже
разрешил показать себя одним
из главных действующих лиц му�
зыкальной комедии Роджера
и Харта, в которой был занят
знаменитый Дж. Кон, лучший
американский янки Дудль Ден�
ди. Конечно, Рузвельт нравился
далеко не всем, и во многих до�
мах слово «Рузвельт» произноси�
лось не иначе как ругательное.
Но в целом американцы хорошо
относились к Рузвельту, что они
и доказали, четыре раза выбрав
его президентом.

Л. Хау убедил и Элеонору Руз�
вельт заняться общественной
деятельностью. Э. Рузвельт всег�
да интересовалась обществен�
ной жизнью. Так, в возрасте
18 лет она вступила волонтером
в Национальную Лигу потреби�
телей. С помощью Хау она орга�
низовала специальные пресс�
конференции только для жен�
щин�репортеров, которых в по�
следствии стали называть «га�
зетными курицами». Из�за при�
надлежности к женскому полу их
часто не приглашали на другие
важные пресс�конференции, за�
то у Э. Рузвельт они получали
эксклюзивную информацию [6,
с. 59].

В канун Второй мировой войны
США, как и многие другие страны,
вынуждены были ориентировать
общественное мнение своих на�
родов на необходимость перехо�
да «с мирного на военный лад»,
а сама PR�деятельность оказа�
лась ориентированной на обслу�
живание интересов экономики
военного времени. В условиях
Второй мировой войны геббель�
совской германской пропаган�
дистской машине противостояла,
в первую очередь, антивоенная
советская и впоследствии – анти�
военная пропаганда стран анти�
гитлеровской коалиции. Исполь�
зуемые в тот период агитационно�
пропагандистские средства были
достаточно просты и адекватны
военной ситуации: «Включается
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листовочная война, впервые –
радиопротивостояние, кинохро�
ника, борьба газет на оккупиро�
ванной территории и партизан�
ских изданий, мобилизационный
PR среди граждан» [1, с. 114].

Так происходило становле�
ние профессии «PR�мена», пред�
ставители которой, по мнению
исследователя Ч. Штейнберга,
в течение Второй мировой войны
«вполне оперились» [14, р. 27].
Уже в 1947 г. Бостонский уни�

верситет учреждает первую ка�
федру PR, а к 1949 г. свыше ста
американских колледжей и уни�
верситетов включили PR в учеб�
ные планы. Важным событием
в области легитимизации свя�
зей с общественностью как
профессии явилось создание
в 1948 г. Общества паблик ри�
лейшнз Америки, а в 1955 г. –
учреждение в Лондоне Между�
народной ассоциации паблик
рилейшнз.
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В статье рассматриваются основные эта�
пы и особенности развития системы под�
готовки специалистов по связям с обще�
ственностью для работы в сфере государ�
ственного и муниципального управления.
Выделение этапов обусловлено тенден�
циями развития государственной инфор�
мационной политики РФ, профессио�
нального института public relations, а так�
же образовательной системы. Особое
внимание автор уделяет работе кафедры
связей с общественностью СЗАГС  как
одной из основных площадок подготовки
специалистов такого профиля в Санкт�
Петербурге. 

kkeeyy  wwoorrddss::

public relations, public and municipal 
administration, dialogue between the 
government and society, the level system 
of education, information and communica�
tion technology

The article examines the main stages and
features of the training system for specialists
in public relations to work in public and
municipal administration. Stages are defined
due to the trends in the State Information
Policy of the Russian Federation, in the pro�
fessional institute of public relations, in the
educational system. Special attention is
paid to the department of public relations
of the North�West Institute of the Russian
Presidential Academy of National Economy
and Public Administration as one of the
main institutions for training such special�
ists in St. Petersburg. 

О б щ е и з в е с т н ы й
афоризм «Кто владеет
и н ф о р м а ц и е й , т о т
владеет миром» в кон�
це XX в. превратился
в основной принцип
управления, посколь�
ку в современном мире инфор�
мация и коммуникации играют
ведущую роль в определении
стратегии и тактики развития го�
сударств, корпораций, фирм.

Вступление развитых стран в ин�
формационную стадию развития

и ускорение процесса глобализа�
ции привело к глубоким изменени�
ям соотношения понятий «инфор�
мация», «коммуникация», «власть»
и «управление». Информация полу�
чила статус основного стратегиче�
ского ресурса развития. Коммуни�

V. B. Ugryumov

Государственная информационная политика 

и система подготовки специалистов 

по связям с общественностью 

Одним из способов преодоления недоверия, непонима�
ния и разрыва между властью и населением во всем
мире считают технологии связей с общественностью.
Растущая потребность в квалифицированных специали�
стах по связям с общественностью (в первую очередь –
в органах государственной власти) напрямую связана
с развитием системы их профессиональной подготовки.
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кация превратилась в основную
форму взаимодействия и вза�
имовлияния в политике. Изме�
нилось и соотношение видов
власти, резко возросло значе�
ние информационной власти
как формы контроля за обще�
ственным сознанием в основ�
ных медиативных сферах [10].

Нарастающая глобализация
и информатизация человечес�
кой жизнедеятельности вызва�
ли к жизни и выдвинули на пер�
вый план целый ряд новых про�
фессий. Специалисты в области
коммуникаций осуществляют уп�
равление информационно�ком�
муникативной сферой деятель�
ности государственных органов,
организаций и предприятий, уп�
равляют взаимоотношениями
организаций со средствами мас�
совой информации, влияют на
общественное сознание.

Одна из таких сфер деятель�
ности – public relations (связи
с общественностью). Традицион�
но принято считать, что первые
специалисты в области public
relations появились в США, где
уже в конце XIX в. политиками и
государственными деятелями
были приняты на вооружение
технологии работы с обществен�
ным мнением. Потому и класси�
ческим определением содержа�
ния данной профессии мы обя�
заны американским исследова�
телям. Словосочетание «свя�
зи с общественностью» является

итогом калькирования термина
public relations, впервые вве�
денного в политический лексикон
в 1807 г. третьим американским
президентом Томасом Джеф�
ферсоном в его «Седьмом обра�
щении к Конгрессу». В настоя�
щее время ученые констатируют
существование массива дефи�
ниций «связи с общественнос�
тью». В специальных словарях
данный термин начинает появ�
ляться с 1948 г. Новый междуна�
родный словарь Уэбстера пред�
лагает следующее определение
public relations: «Содействие ус�
тановлению взаимопонимания
и доброжелательности между
личностью, организацией и дру�
гими людьми, группами людей
или обществом в целом посред�
ством распространения разъяс�
нительного материала, обмена
информацией и оценки обще�
ственной реакции» [6, с. 6].

Другой видный специалист
в области теории и практики свя�
зей с общественностью Сэм Блэк
следующим образом определил
данное понятие: «Public Rela�
tions – это искусство и наука до�
стижения гармонии посредством
взаимопонимания, основанного
на правде и полной информиро�
ванности» (цит. по: [9, с. 5]).

Вполне естественно, что про�
цессы расширения гражданских
прав и свобод, вовлечения все
большего числа граждан в поли�
тическую и общественную жизнь
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общества способствовали тому,
что связи с общественностью
стали занимать важное место
и в сфере государственного
и муниципального управления.
Впервые правительственные
службы по связям с обществен�
ностью появились в США. Их ос�
новной функцией было инфор�
мирование американских граж�
дан о деятельности правительст�
ва и других государственных ор�
ганов. С развитием средств мас�
совой информации задачи, кото�
рые должны были решать прави�
тельственные службы по связям
с общественностью, усложня�
лись. Перед ними стояли задачи
формирования имиджа органов
власти и управления, достиже�
ния общественного согласия по
важным вопросам обществен�
ного бытия посредством нала�
живания диалога между властью
и гражданами, между бизнесом
и властью, между различными
общественными, политическими
и социальными группами.

В современной России специ�
алисты по связям с обществен�
ностью также весьма востребо�
ваны. Уже в 1990�е гг. в нашей
стране начали работать первые
службы по связям с обществен�
ностью. Появление таких служб
в российских органах государ�
ственной власти было обуслов�
лено целым рядом причин: рас�
ширением демократических
процедур в жизни общества, по�

ляризацией политических сил
общества, необходимостью ин�
формировать граждан о дея�
тельности правительства и мест�
ных властей.

Отечественная исследова�
тельница Г. Н. Татаринова так
описывает этот исторический
период. «Первым внешним про�
явлением демократизации госу�
дарственного управления на
территории бывшего СССР стало
введение должности пресс�сек�
ретаря (создание пресс�службы)
у первых лиц: Генерального сек�
ретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева,
у первых секретарей обкомов
КПСС. Хотя их обязанности сво�
дились в основном к написанию
текстов речей и статей лидеров,
организации встреч с прессой,
заслуживает внимания само
стремление руководителей со�
ветского периода к открытости.
“Перестройка”, ”гласность” –
эти слова становятся символами
преобразований в стране, они
даже не требуют перевода при
общении с иностранцами. В оп�
ределенном смысле это была
PR�кампания, проходившая поч�
ти стихийно, без четкого управ�
ляющего начала. Она позволила
всему миру по�новому взглянуть
на Россию» [14, с. 23].

В 1990�е гг. социологические
исследования фиксировали не�
довольство граждан деятельно�
стью органов государственной
власти в условиях рыночной
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экономики и несоответствие ре�
зультатов реформ «социальным
ожиданиям». В течение всего пе�
риода 1990�х гг. уровень под�
держки всех ветвей власти насе�
лением оставался весьма невы�
соким: в целом только 1–10%
выразили свое полное одобре�
ние новым российским властям,
25–40% – частичное одобре�
ние, 35–50% действия властей
не одобрили, 10–20% затрудни�
лись ответить [10, с. 484]. Сис�
темный кризис привел к потере
доверия ко всем институтам вла�
сти. Политическая и бизнес�эли�
ты стали искать пути достижения
социального консенсуса, позво�
ляющего перейти от стихии рын�
ка и многовластия к стабильно�
му и устойчивому развитию.

Одним из способов преодоле�
ния недоверия, непонимания
и разрыва между властью и на�
селением во всем мире считают
применение технологий связей
с общественностью. Мировой
опыт осуществления коммуника�
ций между государством и насе�
лением оказался востребован�
ным и в нашей стране. Растущая
потребность в квалифицирован�
ных специалистах по связям с об�
щественностью (в первую оче�
редь – в органах государствен�
ной власти) напрямую была свя�
зана с развитием системы их
профессиональной подготовки.
Высшие учебные заведения
страны уже в 1990�е гг. отклик�

нулись на потребность государ�
ства и общества в специалистах
по связям с общественностью.

К концу 1990�х гг. более 60
вузов страны получили лицен�
зии на подготовку PR�специали�
стов. Основной базой стали фа�
культеты и отделения журналис�
тики. Характерно, что вскоре
стали готовить PR�менов и гума�
нитарные кафедры технических
вузов, а также негосударствен�
ные вузы [14, с. 26].

В этот период активно форми�
руются вузовские научные шко�
лы по проведению исследова�
ний в области коммуникаций
и подготовке специалистов по
связям с общественностью для
работы в различных сферах эко�
номики и управления. В Санкт�
Петербурге одна из первых науч�
ных школ такого рода появилась
в 1992 г. на кафедре информа�
ционных процессов в обществе
и культурологии Северо�Запад�
ной академии государственной
службы. Первоначально препо�
даватели кафедры в рамках спе�
циализации обучали технологи�
ям связей с общественностью
студентов специальности «Госу�
дарственное и муниципальное
управление». Это и обусловило
отличительную особенность ра�
боты данной кафедры по сравне�
нию с деятельностью аналогичных
кафедр в других петербургских
вузах: изучение процессов осу�
ществления коммуникации в ор�
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ганах власти и управления и под�
готовку специалистов по связям
с общественностью для работы
в сфере государственного и му�
ниципального управления. 

Основными критериями го�
товности выпускников вузов ра�
ботать в сфере связей с обще�
ственностью в тот период были
навыки: журналистской работы,
проведения мероприятий для
разных групп общественности,
исследовательско�аналитичес�
кой деятельности. Соответствен�
но, важным элементом образо�
вательного процесса с первых
дней работы кафедры была тес�
ная связь с практикой журна�
листской и PR�деятельности. На
протяжении всего времени ра�
боты кафедры среди ее препода�
вателей были известные журна�
листы и государственные служа�
щие. Например, в разные годы на
кафедре работали: С. Ю. Агапито�
ва (ранее ведущая ряда телевизи�
онных авторских программ, ныне
уполномоченный по правам
ребенка в Санкт�Петербурге),
А. И. Веретин (президент Ассоци�
ации специалистов пресс�служб
и служб public relations Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской облас�
ти, начальник пресс�центра пра�
вительства Ленинградской облас�
ти в 1996–2006 гг., заместитель
генерального директора ОАО
«Кольцевая автомобильная до�
рога – Ленобласть» с 2006 г.)
и др.

Преподаватели кафедры со�
вместно со студентами создали
ряд интересных научно�при�
кладных и публицистических из�
даний. Среди них журнал «PR�
диалог» – одно из первых про�
фессиональных периодических
изданий в сфере связей с обще�
ственностью – выпускался со�
вместно с факультетом журна�
листики Санкт�Петербургского
государственного университета,
справочник «Пресс�службы
Санкт�Петербурга и Северо�За�
падного региона» (выходил с не�
которыми временными интерва�
лами с 1993 по 2005 г.), корпо�
ративная газета академии «Госу�
дарственная служба». В этот пе�
риод возглавлял кафедру доктор
филологических наук, профес�
сор, член Союза журналистов
Л. Э. Варустин.

В начале 2000�х гг. проводи�
мая в России государственная
политика приобретает новое на�
правление – создание системы
информационного взаимодей�
ствия органов власти и населе�
ния. Так, например, было приня�
то Постановление Правительст�
ва РФ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
Правительства РФ и федераль�
ных органов исполнительной
власти» № 98 от 12 февраля
2003 г., в котором содержался
перечень сведений о деятельно�
сти Правительства РФ и феде�
ральных органов исполнитель�
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ной власти, обязательных для
размещения в информационных
системах общего пользования.
Информирование граждан стра�
ны об изменениях в законода�
тельстве было признано приори�
тетной задачей государственной
политики, которая реализовы�
валась при помощи официаль�
ных сайтов органов исполни�
тельной власти. Аппарату Прави�
тельства РФ и федеральным ор�
ганам исполнительной власти
было предписано своевременно
и регулярно размещать перечис�
ленные информационные ресур�
сы в информационных системах
общего пользования, в том чис�
ле в сети Интернет.

Несмотря на попытки усилить
технико�технологическое на�
правление государственной по�
литики на этом этапе – исполь�
зование компьютерных техно�
логий, создание сайтов, дея�
тельность специализированных
информационных служб (пресс�
служб, информационно�анали�
тических центров) и др. – уро�
вень донесения информации о дея�
тельности правительства и орга�
нов управления до населения
оставлял желать лучшего.

В этот период большинство
российских граждан имело смут�
ные представления о деятельно�
сти властных институтов, о про�
водимой административной ре�
форме и сомневалось в ее успе�
хе. Так, лишь 15,9% считали, что

реформа изменит жизнь к луч�
шему; 49,3% полагали, что ре�
ально ничего не изменится,
10,8% были убеждены, что
жизнь станет хуже. Исследова�
ния, проведенные Фондом «Об�
щественное мнение», показыва�
ют: сегодня для большинства
россиян чиновники – это группа
со своими корпоративными
и противоречащими народным
интересами, своим стилем жиз�
ни, подразумевающим безделье
на работе. Группа, обладающая
множеством льгот, роскошными
праздниками за государствен�
ный счет и другими атрибутами
«красивой жизни». Сравнивая
современных госслужащих и тех,
кто занимал их посты в совет�
ское время, почти половина рес�
пондентов (46%) говорят об ухуд�
шении работы представителей
бюрократии. Каждый пятый
(19%) считает, что качество дея�
тельности высшего чиновничес�
тва не изменилось, и только 14%
говорят об изменениях к лучше�
му, но даже среди последних две
трети убеждены, что власти бе�
рут взятки больше и чаще, чем
15–20 лет тому назад. Как след�
ствие недоверия – 27% россиян
испытывают ностальгию по
прежнему строю и хотят жить
в Советском Союзе1. Один из
важных факторов недоверия
и неэффективности аппарата
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в представлении населения –
отсутствие у граждан возможно�
сти влиять на решения властей.

В соответствии с изменения�
ми в государственной информа�
ционной политике меняются и не�
которые условия подготовки
специалистов по связям с обще�
ственностью. В 2003 г. профес�
сия специалиста по связям с об�
щественностью постановлением
министерства труда и социаль�
ного развития была внесена
в Общероссийский классифика�
тор профессий рабочих, должно�
стей служащих и тарифных раз�
рядов.

Вместе с тем, потребность ор�
ганов государственной власти
и местного самоуправления в спе�
циалистах коммуникационного
профиля продолжала расти. Из�
менились и требования к подго�
товке данных специалистов.
Особую актуальность приобре�
тает формирование у специали�
стов таких навыков, как умение
видеть и решать задачи управ�
ления системно, владеть слож�
ными научными методами ис�
следования.

Новый этап деятельности ка�
федры соответствовал общим
тенденциям развития специаль�
ности «Связи с общественнос�
тью» и новым направлениям де�
ятельности органов государ�
ственной власти и управления.

В 2003 г. в Северо�Западной
академии государственной служ�

бы была создана кафедра «Свя�
зи с общественностью», а также
открыт прием по специальности
«Связи с общественностью».
В 2007 г. кафедру возглавил
доктор исторических наук, про�
фессор С. Ю. Чимаров.

Современный период работы
кафедры характеризуется как
сохранением заложенных ранее
традиций подготовки специали�
стов в сфере связей с обще�
ственностью, так и некоторыми
новшествами.

Преподаватели кафедры ведут
серьезную работу по подготовке
учебно�методических материа�
лов, учебных пособий и моногра�
фий, способствующих повыше�
нию эффективности усвоения
учебного материала студентами.
В настоящее время все дисцип�
лины, закрепленные за кафед�
рой, имеют стопроцентное учеб�
но�методическое обеспечение.
Консультантом по учебно�мето�
дическим разработкам кафедры
в течение целого ряда лет явля�
ется кандидат философских на�
ук, доцент Л. Т. Станкевич.

Сегодня на кафедре продолжа�
ют преподавать практики, рабо�
тающие в сфере массовых комму�
никаций, – Р. М. Герасимов, веду�
щий и редактор программы «От�
крытая студия» ТРК «Петер�
бург–Пятый канал», и автор на�
стоящей статьи.

Кафедра «Связи с обще�
ственностью» ведет большую
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научно�исследовательскую ра�
боту, в основе которой лежат
освоение и развитие системных
современных знаний о профес�
сии PR�специалиста, управление
общественными отношениями,
анализ и оценка процессов и за�
кономерностей практического
применения информационных
технологий. Важным направле�
нием в работе кафедры являет�
ся консультирование специалис�
тов органов власти и управле�
ния по вопросам осуществления
коммуникаций. Следует выде�
лить следующие наиболее круп�
ные научные исследования:
мониторинг муниципальных
средств массовой информации
(на примере печатных изданий
муниципальных образований
Санкт�Петербурга), информаци�
онное взаимодействие органов
местного самоуправления с ор�
ганами государственной власти
и населением, антикризисные
технологии PR�деятельности
[см.: 1; 2; 17].

Кроме того, ученые кафедры
ведут теоретические изыскания
и по другим направлениям ком�
муникативистики: теория комму�
нитаризма [5; 7], имиджмейкинг
[3], нейролингвистическое про�
граммирование в связях с обще�
ственностью [12]. Основные ре�
зультаты работы представлены
в подготовленных преподавате�
лями кафедры монографиях [16],
научных статьях (см.: [4; 5; 12;

15; 16; 18; 19]), учебных пособи�
ях [8; 11; 13].

В научно�исследовательской
деятельности кафедры «Связи
с общественностью» активное
участие принимают студенты.
СЗАГС является действитель�
ным членом Северо�Западного
отделения Российской Ассоци�
ации по связям с общественно�
стью (РАСО), что позволяет сту�
дентам сотрудничать со студен�
ческой секцией РАСО, прини�
мать участие в профессиональ�
ных конкурсах по связям с об�
щественностью («Хрустальный
апельсин», «Серебряный лу�
чик», Proba).

На кафедре связей с обще�
ственностью работает студен�
ческий научный кружок – PR�
club. Основными задачами дея�
тельности научного кружка
является мотивирование сту�
дентов к самостоятельным на�
учным изысканиям (что чрез�
вычайно важно для их дальней�
шей практической деятельнос�
ти), к подготовке и публикации
научных статей, к участию и вы�
ступлению в профессиональ�
ных конкурсах. Студенты акаде�
мии неоднократно награжда�
лись дипломами и призовыми
местами на различных конкур�
сах и деловых играх: деловая
игра «PR в творческой сфере:
продвижение спектаклей Алек�
сандринского театра»; межву�
зовский конкурс студенческих
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научных работ (СЗАГС–2008).
Эти виды деятельности играют
важную роль в профессиональ�
ной подготовке будущих специ�
алистов по связям с обще�
ственностью. На протяжении
ряда лет руководит научным
студенческим кружком канди�
дат социологических наук, до�
цент С. А. Левина.

Практические навыки и уме�
ния, приобретаемые студента�
ми, обучающимися по специаль�
ности «Связи с общественнос�
тью», позволяют им становиться
успешными и востребованными
на рынке труда специалистами
в сфере профессионального об�
щения и деловой коммуника�
ции. Среди выпускников кафед�
ры: А. А. Малькевич – генераль�
ный директор, главный редак�
тор канала, известный россий�
ский журналист, лауреат множе�
ства журналистских конкурсов,
член правления Союза журна�
листов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области; Е. Горше�
нина – корреспондент «Пятого
канала»; Н. В. Горбатова – кан�
дидат политических наук, до�
цент кафедры связей с обще�
ственностью, научный сотруд�
ник научно�организационного
отдела СЗИ РАНХиГС.

На современном этапе со�
вершенствование методик под�
готовки специалистов в сфере
связей с общественностью для
органов государственной влас�

ти и местного самоуправления
по�прежнему неразрывно свя�
зано с тенденциями, наблюда�
ющимися в государственной
информационной политике,
российской образовательной
системе, самой специальности
«Связи с общественностью». Во
многом эти тенденции схожи.
Превалирующим трендом во
взаимодействии власти и об�
щества сегодня стало внедре�
ние двусторонней симметрич�
ной коммуникации, направлен�
ной на быстрое получение ин�
формации государственными
чиновниками напрямую от на�
селения, а также установление
обратной связи с гражданами
в ответ на их информационные
запросы. Повышению опера�
тивности общения власти и об�
щества способствуют новые
информационные сервисы –
персональные сайты, блого�
сфера, твиттер, электронные
СМИ. Эти же тенденции одно�
временно проявляются и в раз�
витии специальности «Связи
с общественностью».

Квалифицированный и эф�
фективный специалист комму�
никативного профиля обязан
сегодня владеть навыками ра�
боты с общественностью по�
средством электронных инстру�
ментов. Отдельно несколько
слов стоит сказать о развитии
российской системы образова�
ния. Основной вектор в ее раз�
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витии направлен на внедрение
уровневой системы высшего
образования в России. Все это
выдвигает новые перспектив�
ные направления работы кафе�
дры «Связи с общественностью»
уже в новом учебном году:

– активное внедрение в об�
разовательный процесс инфор�
мационно�коммуникативных
технологий, что позволит обуча�
ющимся приобрести уверенные
навыки работы с электронными
средствами коммуникации;

– поддержание устоявшейся
на кафедре традиции – тесная
связь теории и практики;

– разработка новых учебно�
методических материалов для
подготовки бакалавров по на�
правлению «Реклама и связи
с общественностью»;

– выработка новых направ�
лений научно�исследователь�
ской работы с тематикой, соот�
ветствующей современным тен�
денциям развития коммуника�
ций.
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Ю. В. Косов

On the Scientific School of the Faculty 

of International Relations

ккллююччееввыыее  ссллоовваа::

научная школа, факультет международных
отношений, глобализация

Автор описывает основные направления и ре�
зультаты исследований научной школы фа�
культета международных отношений Севе�
ро�Западной академии государственной
службы. В статье отмечается, что основная
деятельность школы направлена на изуче�
ние процессов глобализации и их влияния
на развитие нашей страны, большое значе�
ние придается также изучению региональ�
ных аспектов международной деятельности.

kkeeyy  wwoorrddss::

scientific school, Faculty of International
Relations, globalization

The author describes the main trends and
findings of the scientific school of the Faculty
of International Relations of the North�West
Academy of Public Administration. It is noted
that the main activity of school is aimed at
studying the processes of globalization and
their impact on the development of our coun�
try, great importance is attached also to the
study of the regional aspects of international
activity. 

В современной науке между�
народных отношений централь�
ное место занимает изучение
процессов глобализации. В на�
ши дни исследователи под гло�
бализацией понимают одну из
наиболее важных тенденций
развития современ�
ного мира, особо ак�
центируя внимание на
расширении масшта�
бов деятельности по�
литических институтов
международного со�
общества и углубле�
нии мировых полити�
ческих процессов, на размыва�
нии границ между внутренней
и внешней политикой, на интер�
национализации политической
культуры и политического пове�
дения людей.

В более широком смысле гло�
бализация рассматривается как
гомогенизация и универсализа�
ция мира. Важным проявлением
глобализации считается про�
цесс «размывания» националь�
ных границ. Гомогенизацию

и универсализацию мира связы�
вают с созданием больших еди�
ных экономических пространств
и с усилением политической
взаимозависимости государств
и регионов современного мира.

Yu. V. Kosov

О научной школе факультета 

международных отношений

Глобальные реформы международных отношений ори�
ентированы на поиски путей и способов интеграции
стран с переходной экономикой и развивающихся стран
в мировое хозяйство и мировую политическую систему.
Стратегии всемирного развития содержат разработки
общего плана, нацелены на выделение главного прин�
ципа изменений в процессах планетарного масштаба
с целью их стабилизации.
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Одним из важнейших след�
ствий процесса глобализации
является формирование гло�
бального гражданского обще�
ства. Это общество представляет
организованное в глобальном
масштабе объединение людей,
которые независимо от нацио�
нальной принадлежности или
гражданства разделяют общече�
ловеческие ценности. Эти люди
проявляют активность в реше�
нии проблем мирового разви�
тия, особенно в тех сферах, где
правительства не способны или
не желают предпринимать необ�
ходимые действия.

Изучение глобализации и тес�
но связанных с ней глобальных
проблем ведется в рамках специ�
альной научной области, которая
получила название глобалистика.
Это область представляет собой
систему междисциплинарных
знаний о важнейших проблемах
всемирного масштаба, стоящих
перед человечеством. Прежде
всего, это связано с исследовани�
ями происходящих в глобальной
системе изменений и их возмож�
ных последствий, к которым при�
ступили ученые многих стран,
обеспокоенные остротой нако�
пившихся и продолжающих усу�
губляться противоречий и проб�
лем, в том числе вполне реальной
угрозы гибели человечества или,
по меньшей мере, серьезных по�
трясений, деградации важнейших
аспектов его существования [12].

Одним из главных направле�
ний современной глобалистики
является изучение эволюции ми�
рового сообщества в условиях
обострения глобальных проблем.
Глобалистские исследования
можно рассматривать как много�
вариантный поиск предпосылок
и путей преодоления планетарных
проблем, как широкомасштабные
прогнозы перспектив человечес�
кого сообщества [8; 20].

Каковы должны быть приори�
теты внешней политики России
и ее участия в мировом разви�
тии в условиях возникновения
«ворот в глобальный мир»? Но�
вая глобальная постиндустри�
альная экономика пока не отво�
дит России какой�либо сущест�
венной роли в современном
международном разделении тру�
да в сфере новейших, высоких
технологий. Наша страна зани�
мает ведущее место в отраслях,
сформировавшихся еще в индус�
триальную эпоху. Это добыча
и первичная переработка сы�
рья, где у России нет реальных
конкурентов в мире. Стоимость
разведанных полезных ископае�
мых на территории нашей стра�
ны оценивается в 28,6 трлн дол�
ларов, а прогнозируемых запа�
сов – в 140 трлн долларов [11].

По оценкам экспертов, для
вхождения в современные сети
глобального развития может
быть использована способность
России «производить знания»
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и внедрять «интеллектуальные
технологии», что является решаю�
щим движителем современного
воспроизводства. Производство
наукоемкой продукции обеспечи�
вается в мировых экономических
сетях 50–55 макротехнология�
ми. Россия обладает примерно
17 из них, в том числе ядерными,
космическими, авиационными,
нефтегазовыми, а также техноло�
гиями в области вооружений,
энергетического, химического
производства, транспортного ма�
шиностроения и т. д. Российские
эксперты отмечают, что наша
страна могла бы претендовать на
10–15% рынка наукоемкой про�
дукции. Санкт�Петербург с его
громадным инновационным, на�
учно�образовательным и экс�
пертным потенциалом вместе
с Москвой способен выступить
в качестве российских «ворот
в глобальный мир».

Выявление современных тен�
денций в развитии международ�
ных отношений стало приоритет�
ным направлением для целого
ряда научных школ, значение
которых в XXI в. чрезвычайно
возрастает [16]. В настоящее
время такого рода школа фор�
мируется в нашем новом вузе.
Итогом более чем десятилетней
работы коллектива факультета
международных отношений,
представленного двумя кафед�
рами, обладающими высоко�
профессиональным кадровым

потенциалом, стало формирова�
ние собственной научной шко�
лы, снискавшей авторитет в на�
учном сообществе.

Традиционно научную школу
определяют как сложившееся на�
учное объединение (сообщество),
которое обеспечивает прираще�
ние новых знаний в определен�
ной сфере научной деятельности
(области, направлении и пр.)
и его трансляцию посредством
публикаций в научных журналах,
выступлений и обсуждений на се�
минарах и конференциях [2, с. 6].
Тем самым в обществе формиру�
ется научная среда, развивается
дискурс научного знания.

Творческий коллектив факуль�
тета международных отношений
не по обязанности позициониру�
ет себя сторонником исследова�
ний в области международных
отношений и мировой политики
и при создании исследователь�
ского продукта движим стойким
интересом к проблематике дан�
ного научного направления и ост�
рой потребностью в ее креатив�
ном научном осмыслении.

Наряду с изучением процессов
глобализации и их влияния на
развитие нашей страны большое
значение в исследовательской
деятельности факультета между�
народных отношений придается
изучению региональных аспек�
тов. Одним из первых совмест�
ных изданий стала коллективная
монография «Внешние связи
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Северо�Запада Российской Фе�
дерации» под общей редакцией
В. А. Шамахова. Так, в данной
работе был сделан следующий
вывод: «Важно отметить, что раз�
витие внешних связей на Северо�
Западе России имеет двухвектор�
ную направленность. С одной сто�
роны, это развитие отношений
с нашими ближайшими зарубеж�
ными соседями по регионам Бал�
тийского моря и Северной Евро�
пы. С другой стороны, Северо�За�
пад Российской Федерации при�
нимает непосредственное и са�
мое активное участие в формиро�
вании внешних региональных
связей на постсоветском про�
странстве, которое, как известно,
является для нашей страны глав�
ным региональным приоритетом.
Важными механизмами развития
международных отношений и уп�
рочения наших позиций на выше�
названном пространстве являют�
ся парламентские институты СНГ
и ЕвроАзЭС, штаб�квартиры кото�
рых расположены в центре рос�
сийского Северо�Запада – Санкт�
Петербурге» [5, с. 5–6].

Изучение данной тематики по�
лучило развитие в ежегодных на�
учных конференциях факультета
международных отношений. Сре�
ди них следует выделить такие
межвузовские научно�практиче�
ские конференции как «Внешние
связи Северо�Запада России
и проблемы трансграничного со�
трудничества в условиях эко�

номического кризиса» (2009 г.)
и «Регион в глобальной архитек�
туре современного мира» (2010 г.).
В этих конференциях участвова�
ли преподаватели, аспиранты
и студенты Северо�Западной
академии государственной служ�
бы, Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета,
Санкт�Петербургского универси�
тета телекоммуникаций имени
Бонч�Бруевича, Санкт�Петер�
бургского государственного тех�
нического университета, Санкт�
Петербургского института внеш�
неэкономических связей, эконо�
мики и права и некоторых других
вузов.

Широкое распространение ре�
зультатов научных исследований
сотрудников академии – важней�
шее условие обеспечения непре�
рывности и преемственности
в развитии научного познания.
Публикации представителей на�
учной школы в научных журналах
позволяют проследить специфику
подходов и позиций исследовате�
лей, которые закладываются под
влиянием специализации учебно�
го заведения, ориентированного
на подготовку кадров для регио�
нальных органов власти. Поэтому
и наиболее выраженным объек�
том анализа чаще всего выступа�
ют региональные отношения, свя�
занные с развитием конкретных
направлений реализации внеш�
неполитических приоритетов Рос�
сийской Федерации (см. напр.:
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[17; 18; 29; 30; 32]). Особое вни�
мание уделяется также исследо�
ванию проблем безопасности
(см. напр.: [1; 7; 9; 19; 23; 26; 31;
32]), в том числе военных аспек�
тов межгосударственных отноше�
ний и дипломатической деятель�
ности [27; 34].

Глобальные реформы между�
народных отношений предусмат�
ривают поиски путей и способов
интеграции стран с переходной
экономикой и развивающихся
стран в мировое хозяйство и ми�
ровую политическую систему.
Стратегии всемирного развития
содержат разработки общего
плана и нацелены на выделение
главного принципа изменений
в процессах планетарного мас�
штаба с целью их стабилизации.
Планы создания наднациональ�
ных институтов ориентированы на
«сознательную и постепенную пе�
редачу власти от суверенных госу�
дарств наднациональным полити�
ческим структурам и организаци�
ям как регионального, так и гло�
бального масштаба». Все это не
остается без внимания творчес�
кого коллектива факультета меж�
дународных отношений (см. напр.:
[10; 14; 15; 21]).

Проблемы, связанные с интен�
сификацией сотрудничества в рам�
ках Евразийского экономического
сообщества, в последнее время
все больше привлекают внимание
специалистов [22; 23; 32]. Особую
актуальность они приобрели со

вступлением в силу Таможенного
союза России, Белоруссии и Казах�
стана. Наряду с изучением интегра�
ционных процессов в ЕврАзЭС на
факультете уделяется внимание
и осмыслению проблем междуна�
родных отношений на постсовет�
ском пространстве в более широ�
ком масштабе, в рамках СНГ в це�
лом [38; 39; 40; 41].

Вместе с преподавателями
факультета международных отно�
шений нашего вуза в обсуждении
актуальных проблем мировой по�
литики принимают участие уче�
ные из Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета и дру�
гих ведущих вузов нашего города
[3; 4; 36; 37]. Результаты научных
поисков факультета представля�
лись на авторитетных междуна�
родных научных форумах (см.
напр.: [13; 42; 43]).

В ходе минувшего десятилетия
происходило приращение творче�
ского коллектива: за последние
годы новые молодые ученые за�
щитили кандидатские (В. А. Плот�
ников, Ю. А. Лилеин, А. В. Нико�
лаенко, А . А . Александров,
А. А. Павлов, А. Г. Эйсмонт и др.)
и докторские (А. В. Торопыгин)
диссертации, в которых представ�
лены результаты работы научной
школы факультета международ�
ных отношений.

Путем активного развития об�
разовательных программ в СЗАГС
удалось обеспечить бесперебой�
ную подготовку специалистов для
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работы в целом ряде государ�
ственных и коммерческих структур
Санкт�Петербурга. Среди таковых
можно привести в пример Меж�
парламентскую Ассамблею госу�
дарств – участников Содружества
Независимых Государств, Меж�
парламентскую Ассамблею Евра�
зийского экономического сооб�
щества, Комитет по внешним
связям Санкт�Петербурга, Торго�
во�промышленную палату Санкт�
Петербурга и Торгово�промыш�
ленную палату Ленинградской
области, Северо�Западное тамо�
женное управление и др.

Решению данной задачи спо�
собствует также внедрение ре�
зультатов научной школы факуль�
тета международных отношений
в учебный процесс. В этой связи
коллективом факультета издан
значительный массив учебно�ме�
тодической литературы, как в из�
дательстве СЗАГС, так и в цент�
ральных издательствах [6, 24, 25,
28; 33]. Исследования представи�
телей научной школы факультета
международных отношений вы�
зывают интерес и у средств мас�
совой информации. Ученые фа�
культета сотрудничают с такими
изданиями как «Санкт�Петербург�
ские ведомости», «Невское вре�
мя», «Санкт�Петербургский вест�
ник высшей школы», с информа�
ционно�аналитической службой
«Русская народная линия»1.

Безусловно, подготовка про�
фессионалов – важнейшая зада�

ча высшей школы, но сегодня ост�
ро встает вопрос и об обновлении
кадрового потенциала самого
учебного заведения. В нашем вузе
действует система передачи зна�
ний и умений через реализацию
программ последипломного обра�
зования. Сегодня академия попол�
няется молодыми преподавателя�
ми и исследователями, что способ�
ствует облегчению решения задач
по беспрепятственной передаче
знаний следующим поколениям.

Следует отметить, что при со�
действии управления междуна�
родных связей построение науч�
ных моделей и проведение полити�
ческого анализа событий увязы�
вается на факультете международ�
ных отношений с воплощением
различных форм вузовской дипло�
матии. В последнее время это по�
дразделение становится своего
рода центром притяжения для це�
лого ряда ученых и специалистов
зарубежных учебных заведений
и организаций. На новый уровень
выходит сотрудничество нашего
вуза с Шанхайским администра�
тивным институтом, готовится по�
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1 См. напр.: Косов Ю. Страна, защищающая свое

название. Станет ли Македония «Вторым Косово»?//

Санкт�Петербургские ведомости. 2011. 22 июля; Косов Ю.,

Патаман С. Канал влияния. Почему «Аль�Джазира»

побеждает конкурентов в информационной борьбе //

Санкт�Петербургские ведомости. 2011. 20 мая;

Торопыгин А., Белоусов С. Таможенному союзу быть! //

Невское время. 2010. 30 июня; Косов Ю. Идея критики

возникла еще до составления этого доклада

[Электронный ресурс] // Русская народная линия. URL

http://www.ruskline.ru/news_rl/2011/09/17/yurij_koso

v_ideya_kritiki_voznikla_ewe_do_sostavleniya_etogo_dokl

ada/ (дата обращения 17.09.2011) и др.



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

добный проект с Пекинским адми�
нистративным институтом. Нала�
живаются взаимоотношения с Ев�
ропейской экономической комис�
сией ООН и Международным цент�
ром имени М. В. Ломоносова
в Женеве. В сентябре 2011 г. ма�
гистрант факультета международ�
ных отношений Е. Меньшикова
приступила к стажировке в качест�
ве интерна Европейской экономи�
ческой комиссии ООН. Традицион�

ным стал студенческий обмен
с университетами�партнерами из
французских городов Бордо и Тура.

Все это вносит огромный
вклад в развитие международно�
го направления в деятельности
нашего вуза, что выступает од�
ним из необходимых элементов
как реформы отечественной сис�
темы высшего образования, так
и развития научной школы фа�
культета.
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макроэкономика, социальная сфера

В статье обзорного характера сформулирова�
ны основные направления и результаты ис�
следований кафедры математики и модели�
рования социально�экономических процес�
сов СЗАГС. Автор утверждает, что, несмотря
на многоплановость направлений, они явля�
ются взаимосвязанными, а их актуальность
и значимость продолжают сохраняться.

kkeeyy  wwoorrddss::

social and economic processes, manage�
ment, management solutions, macroeco�
nomics, social sphere

The article presents a review of the main
directions and results of the Chair of
Mathematics and Modeling of Social and
Economic Processes of NWAPA (North�West
Academy of Public Administration). It is
shown that, despite the diversity of directions,
they are interrelated, and their relevance and
value continue to persist.

Проблемы эффективного раз�
вития и функционирования таких
сложных систем, как государство
и его структуры, всегда остаются
в зоне повышенного внимания
российского общества. Это связа�
но с необычайной сложностью та�
ких систем, которые относятся, по
существующей класси�
фикации, к категории
взаимосвязанных мно�
гоуровневых организа�
ционных динамических
систем, которые пока
не поддаются фор�
мальному описанию.
Управление различными процес�
сами в таких системах, так же как
и развитием самих систем и их
структур, определяется множест�
вом требований (критериев), ог�
раничений и связано с большим
уровнем неопределенности. Зна�

чительная сложность проблем не
позволяет на текущий момент
сформулировать сколько�нибудь
строгую постановку задач даже на
уровне подсистемы государства
и тем более дать ответ на вопрос,
какими должны быть оптималь�
ные (в некотором смысле) реше�

ния. Теория всегда следует за
практикой. Предпосылкой для те�
ории является качественный ана�
лиз, на основании которого мож�
но строить какие�либо теоретиче�
ские модели. Очевидно, при ана�
лизе сложных систем методологи�

V. A. Kurzenev

Количественные методы в управлении 

социально-экономическими процессами

Научные исследования, которые проводятся с 1993 г.
в Северо�Западной академии государственной службы,
нацелены на разработку количественных методов уп�
равления социально�экономическими системами
и процессами. Такие количественные методы предна�
значены для обоснования управленческих решений.
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чески удобно изучить «базовые»
(в некотором смысле) элементы
системы, используя многоуровне�
вую декомпозицию, а затем пе�
рейти к выявлению «синергетиче�
ского эффекта» от объединения
элементов. На этом пути можно
получить не только качественные,
но и количественные оценки, ко�
торые более важны как для тео�
рии, так и для практики. Само
разделение системы на «базо�
вые» элементы довольно условно.
Динамическая сложная система,
обладающая различными свой�
ствами и качествами, может
иметь соответствующие пред�
ставления. Да и «базовые» эле�
менты, по классификации Г. Г. Ма�
линецкого [25], представляют со�
бой сложные системы, но с более
низким уровнем сложности.

Научные исследования, кото�
рые проводятся с 1993 г. в Севе�
ро�Западной академии государ�
ственной службы, нацелены на
разработку количественных мето�
дов управления социально�эконо�
мическими системами и процес�
сами. Такие количественные ме�
тоды предназначены для обосно�
вания управленческих решений.
Исследования ведутся по различ�
ным направлениям, включая:

1) общесистемные вопросы
и модели политических процес�
сов, в том числе общественного
выбора;

2) моделирование процессов
социальной сферы;

3) моделирование организа�
ционных систем, в том числе
с «некорректным» поведением
участников;

4) моделирование макроэко�
номики, в том числе региональ�
ной;

5) моделирование принятия
управленческих решений.

Получение новых научных ре�
зультатов связано с исследова�
ниями в рамках подготовки дис�
сертационных работ аспирантов
и соискателей, научно�исследо�
вательскими разработками,
включая гранты и совместные
исследования с заинтересо�
ванными структурами государ�
ственной власти и другими ака�
демическими и вузовскими
организациями, дипломными
исследованиями в области со�
циально�экономических про�
цессов, студенческими иссле�
дованиями по линии СНО под ру�
ководством авторитетных спе�
циалистов�исследователей.

Первое направление пред�
ставлено исследованиями по�
свещенными анализу общей
проблемы построения и совер�
шенствования успешно функци�
онирующих государственных
и муниципальных систем и их
элементов. Сегодня выделены
основные составляющие этой
проблемы и предложена нефор�
мальная технология концепту�
ального проектирования струк�
тур на основе сбалансирован�
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ной системы показателей (ССП)1.
Различные аспекты политичес�
ких процессов исследовались
как на основе теории обще�
ственного выбора [27], так и
с применением других подходов.
В процессе исследования при�
менялись:

1) избирательные технологии
и использование при их анализе
методов статистической динами�
ки для выявления предпочтений
электората в масштабах регио�
на2;

2) оценка политического вли�
яния партий и фракций с исполь�
зованием индексов Шепли�Шу�
бика и Бацхофа при принятии
решений в законодательном со�
брании конкретного субъекта
Федерации [10];

3) сравнительная оценка эф�
фективности функционирования
государственных структур (рай�
онных администраций Санкт�Пе�
тербурга) на основе применения
метода анализа иерархий3.

Социальная сфера включает
в себя целую палитру вопросов
и представляет собой одну из

ключевых составляющих в сис�
теме функционирования госу�
дарства. Применение количест�
венных методов в этом направ�
лении представлено в исследо�
ваниях, посвещенных анализу,
оценке организации органов
здравоохранения районного
уровня, рекомендациях по их со�
вершенствованию [6; 7]4. Пред�
ложения разработаны на основе
анализа динамики состояния
здоровья населения админист�
ративного района с применени�
ем формализма теории графов
и дифференциальных уравне�
ний, введения обобщенных кри�
териев функционирования (ис�
следования Т. М. Дмитренко).
Другое важное направление со�
циальной сферы представляет
собой система образования.
В этой части проведены иссле�
дования по поиску наилучшей
в обобщенном смысле регио�
нальной системы образования
с использованием сбалансиро�
ванной системы показателей
(ССП), в том числе по оценке ка�
чества образования в вузе
[7; 29]. Кроме того, проводятся
исследования по использова�
нию современных компьютер�
ных технологий в системе пенси�
онного обеспечения граждан.
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1 См.: Башкеева Н. В., Курзенев В. А. Принципы форми�

рования системы ГМУ на основе сбалансированной си�

стемы показателей (ССП): итоговый отчет по НИР «Ана�

лиз моделей и подходов к описанию и оценке эффек�

тивности организационных систем государственного

и муниципального управления». СПб.: СЗАГС, 2007.
2 См.: Мельник Е. Ю. Разработка моделей количествен�

ной оценки электоральных предпочтений: дис. … канд.

техн. наук. СПб., 2005.
3 См.: Щербаков А. В. Разработка методики сравнитель�

ной оценки эффективности деятельности администра�

ций районов: дис. … канд. техн. наук. СПб., 2006.

4 См. также: Полянская С. В. Разработка комплексной

оценки работы станции скорой медицинской помощи

и повышение оперативности ее информационного

обеспечения в системе муниципального управления

Санкт�Петербурга: дис. … канд. техн. наук. СПб., 2003.
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В частности, обосновано приме�
нение специальных алгоритмов
отождествления данных в соци�
альном регистре населения
Санкт�Петербурга [7; 24].

Моделированию организаци�
онных систем посвящен целый
ряд исследований. В основном
рассматриваются вопросы пред�
отвращения «некорректного» по�
ведения участников. На базе иг�
ровых моделей устанавливают�
ся конкретные условия (границы
на контролируемые параметры),
при которых «некорректное» (чи�
тай – коррупционное) поведе�
ние становится невыгодным
[5; 7]. Такие условия устанавли�
ваются для различных типов ор�
ганизационных систем и различ�
ных сценариев [21].

Направление, в котором со�
средоточены интересы большо�
го числа исследователей, можно
назвать экономическим. Это на�
правление, безусловно, являет�
ся многоплановым [6; 7; 26].
В силу специфики, как представ�
ляется, в наибольшей степени со�
ответствующей профилю СЗАГС
является макроэкономика, рас�
сматривающая большие эконо�
мические системы. Этот уровень
можно отнести к экономике го�
сударства либо к экономике ре�
гиона. Поскольку разделение на
макро� и микроэкономику до�
вольно условно, то некоторые
вопросы микроэкономики также
представляют интерес для госу�

дарства в целом. Кроме того,
имеется государственная соб�
ственность, и существуют госу�
дарственные предприятия. Сле�
дует выделить следующие ре�
зультаты в данном четвертом на�
правлении исследований:

– в части макроэкономичес�
кого подхода, применяемого в ис�
следованиях, предложен ком�
плекс экзогенных динамических
моделей развития экономики
в строгой постановке на основе
производственных функций с уче�
том разделения трудовых ресур�
сов и капитала [6; 7; 15; 16; 18;
19; 22; 23; 26; 30]. Показано,
что перспективными и более
адекватными являются модели
формальной схемы «простран�
ство – состояние» с учетом фи�
нансовой составляющей и на ос�
нове стохастической динамики.
Можно ожидать хороших резуль�
татов моделирования от приме�
нения эндогенных динамических
моделей роста экономики типа
FK�моделей В. Д. Матвеенко;

– управление недвижимостью
также является одной из важней�
ших задач государства, в связи
с этим исследования в данной об�
ласти являются актуальными. Та�
ким образом, в СЗАГС осуществ�
ляются исследования по управле�
нию недвижимостью. На первом
этапе они проводились совмест�
но с Городским бюро регистрации
прав на недвижимость (ГБР). Ос�
новными результатами исследо�
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ваний в части управления недви�
жимостью являются методы и ал�
горитмы оценки стоимости объек�
тов недвижимости, методы раци�
ональной организации регистра�
ции и документирования, структу�
ра информационной системы
поддержки принятия решений
при управлении недвижимостью,
частные алгоритмы управленчес�
ких процедур [2; 3; 4]:

– анализ предприятий на пред�
мет их финансовой состоятельно�
сти с применением инструмента�
рия многомерного статистическо�
го анализа (МСА) в интересах ан�
тикризисного управления выпол�
нен в исследованиях [1; 7]. На ос�
нове факторного анализа и мето�
да главных компонент получены
оценки и сформулированы реко�
мендации для конкретных отрас�
лей народного хозяйства;

– в части совершенствования
банковской системы и управле�
ния инвестиционными проекта�
ми разработана методика выяв�
ления кредитоспособных клиен�
тов при управлении системой
банка [7; 14]. Для управления
инвестиционными проектами
разработаны методы и матема�
тические модели оценки эффек�
тивности инвестиционных про�
ектов с учетом влияния факто�
ров риска, а также метод эффек�
тивного управления инвестици�
онными проектами [6; 7; 12; 13].

– моделирование принятия
управленческих решений. Вы�

полнен анализ методов фор�
мальной постановки проблемы
принятия решений, включая
различные языки описания все�
возможных ситуаций, целей и за�
дач. Разработаны различные
модели для системы поддержки
принятия решений в условиях
сценарной неопределенности
и динамично изменяющейся об�
становки [6; 7]. Проведены ис�
следования, на базе которых
разработаны методики и выпол�
нены обоснования конкретных
управленческих решений (в та�
моженном деле, телекоммуни�
кации) [6; 7; 8; 9; 31].

Важнейшей составляющей
апробации новых научных ре�
з у л ьт а т о в , о б м е н а и д е я м и
и опытом является система по�
стоянно действующего научно�
го семинара «Количественные
методы в управлении социаль�
но�экономическими процесса�
ми». Этот семинар, функциони�
рующий с 2007 г., также по�
зволяет вырабатывать общие
взгляды и способствует форми�
рованию единой методологии
исследований социально�эко�
номических процессов, созда�
нию единой терминологии, со�
действию кооперации ученых,
специалистов в области модели�
рования. На семинаре обсужда�
ются результаты научных иссле�
дований, выполняемых профес�
сорско�преподавательским со�
ставом, соискателями, аспиран�

В
. 

А
. 

К
У

Р
З

Е
Н

Е
В

. 
К

О
Л

И
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Е
 М

Е
Т

О
Д

Ы
 В

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
И

 С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
�Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
Е

С
К

И
М

И
 П

Р
О

Ц
Е

С
С

А
М

И

197



Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « Уп р а в л е н ч е с к о е  к о н с у л ьт и р о в а н и е » .  2 0 1 1 .  № 4

тами, студентами СЗАГС, а также
известными учеными и практи�
ками из других организаций.
В период с 2007 по 2011 г.
в ходе проведения семинара
состоялось обсуждение всех
обозначенных выше вопросов.
Большой интерес представляют
выступления на семинаре уче�
ных, весьма авторитетных и из�
вестных как в России, так и за
рубежом. Так, в 2009 г. с докла�
дом «Математические модели
в социологических исследова�
ниях» выступил автор извест�
ной монографии «Моделирова�
ние системы “власть – обще�
ство”», начальник отдела моде�
лирования РАН, заведующий
кафедрой социологического
факультета МГУ, доктор физико�
математических наук, профес�
сор А. П. Михайлов. В 2010 г.
сделали сообщение о результа�
тах своих исследований веду�
щий научный сотрудник Санкт�
Петербургского экономико�
математического института
(СПбЭМИ) РАН, заведующий ка�
федрой институциональной эко�
номики Высшей школы экономи�
ки, доктор физико�математичес�
ких наук, профессор В. Д. Матве�
енко и заведующий лаборато�
рией математических методов
СПбЭМИ РАН доктор физико�ма�
тематических наук, профессор
В. Т. Перекрест. Темы докладов
В. Д. Матвеенко «Стимулирующие
механизмы в экологически мо�

тивированном регулировании:
особенности переходных и раз�
вивающихся экономик» и В. Т. Пе�
рекреста «Математико�статис�
тические аспекты применения
выборочных статистических на�
блюдений в задаче моделиро�
вания региональных социаль�
но�экономических систем» ока�
зались актуальными и интерес�
ными для участников семинара.
В них были представлены ре�
зультаты исследований послед�
него времени, основанных на
богатом фактологическом мате�
риале [28]. В 2011 г. на семина�
ре с докладом «Теория форми�
рования групп в моделях соци�
альных взаимодействий» высту�
пил молодой талантливый уче�
ный А. В. Савватеев, ведущий
научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
доцент кафедры математичес�
ких методов в экономике РЭШ,
кандидат экономических наук.
Его сообщение отличалось но�
визной постановки задачи и глу�
биной проникновения в пробле�
му. В семинаре принимали учас�
тие и специалисты сторонних ор�
ганизаций (СПбГУЭиФ, СПбГУТД,
ХНЭУ и др.).

Еще одной формой апроба�
ции полученных исследователя�
ми СЗАГС научных результатов
по количественным методам в со�
циально�экономических процес�
сах является участие в ежегод�
ных международных научных
конференциях «Государство и биз�
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нес. Вопросы теории и практи�
ки: моделирование, менедж�
мент, финансы», проводимых
в СЗАГС по инициативе кафед�
ры математики и моделирова�
ния социально�экономических
процессов. Такие конференции
проводились в 2009, 2010
и 2011 гг. Научные работы по
количественным методам в со�
циально�экономических про�
цессах широко обсуждались
в ходе проведения конферен�
ций, а также рассмативались на
заседаниях секции «Моделиро�
вание социально�экономичес�
ких систем». Результаты иссле�
дований, проводимых на кафед�
ре, проходят предварительную
экспертизу, включаются в про�
грамму и обсуждаются на других
международных конференциях
(например, на конференции
«Современные проблемы моде�
лирования социально�экономи�
ческих систем», организованной
Харьковским национальным
экономическим университетом,

конференции «Актуальные проб�
лемы развития экономической
кибернетики», организатором
которой выступил Киевский на�
циональный университет техно�
логий и дизайна).

Таким образом, исследова�
ния по применению количест�
венных методов в социально�
экономических процессах ве�
дутся на нашей кафедре в до�
статочно тесном контакте с дру�
гими организациями, направ�
ления проводимых исследова�
ний обладают определенной
спецификой, носят системный
характер. Обоснование управ�
ленческих решений на различ�
ных уровнях с учетом динамики
социально�экономических про�
цессов и взаимодействия боль�
ших систем представляет собой
проблему, актуальность кото�
рой будет всегда сохраняться.
От степени ее решения практи�
чески зависит качество соци�
ально�экономической системы
в целом.В
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Исследовательской базой на�
учной школы Северо�Западной
академии государственной служ�
бы, направленной на изучение
социологических аспектов госу�
дарственного и муниципального
управления, является факультет
социальных технологий. В рам�
ках научной школы
проводятся теоретиче�
ские и прикладные ис�
следования по акту�
альным вопросам го�
сударственного и му�
ниципального управ�
ления, в том числе управления
социальной сферой. Исследова�
тельская деятельность, проводи�
мая на факультете социальных
технологий и, в частности, на ка�
федре социологии и социальной
работы, осуществляется в двух
основных направлениях.

Первое направление предус�
матривает исследование дея�
тельности различных субъектов
государственной и муниципаль�
ной власти, местного самоуправ�
ления, а также анализ и оценку
общественно�политического уча�
стия разных социальных групп

и общественных объединений,
измерение общественно�поли�
тической активности местного
сообщества и функциональный
анализ социальной политики на
региональном уровне. Результа�
ты исследований изложены
в монографиях, статьях, научных

A. V. Klyuev

Школа теоретического анализа 

актуальных социальных проблем

В исследованиях научной школы Северо�Западной ака�
демии государственной службы, изучающей социологи�
ческие аспекты государственного и муниципального уп�
равления, особое внимание уделяется молодежи как
потенциальному субъекту управления, а также носителю
инновационных общественных преобразований.
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отчетах представителей профес�
сорско�преподавательского со�
става факультета.

С целью получения данных
о состоянии местного самоуп�
равления (МСУ) и взаимодей�
ствии органов муниципальной
власти и местного сообщества
в 2008 г. был проведен опрос ру�
ководителей высшего и среднего
звена МСУ Санкт�Петербурга
и Ленинградской области. Было
опрошено 85 респондентов по
вопросам мотивации участия на�
селения в разных формах МСУ,
выявления причин недостаточ�
ного использования потенциала
населения, оценки уровня актив�
ности жителей различных муни�
ципальных образований.

Для определения состояния
и основных тенденций развития
и функционирования МСУ были
использованы следующие крите�
рии и показатели:

– социально�политическая ак�
тивность населения муниципаль�
ного округа (МО);

– готовность и способность
населения МО самостоятельно
решать жизненные проблемы;

– понимание населением МО
необходимости и значимости МСУ;

– удовлетворенность населе�
ния МО эффективностью и качест�
вом работы государственных и об�
щественных органов управления;

– компетентность представи�
телей государственных и обще�
ственных органов управления;

– информированность насе�
ления и др.

Проведенное социологичес�
кое исследование позволило
измерить уровень самооргани�
зации местного сообщества, а так�
же степень взаимодействия му�
ниципальной власти и местного
сообщества. Его результаты из�
ложены в статье А. В. Клюева
и И. С. Урсу (см.: [6]).

Местное самоуправление ис�
следовалось также с точки зрения
расширения его функциональных
и потенциальных возможностей.
Данные тенденции, связанные
с динамикой МСУ, были опублико�
ваны в ряде статей и освещались
в ходе проведения ежегодных
международных научных форумов
СЗАГС «Государственная власть
и местное самоуправление в Рос�
сии: история и современность».
Эти проблемы нашли освеще�
ние в статье А. В. Клюева «Мест�
ное самоуправление в аспекте
централизации и децентрализа�
ции политической власти» [3],
а также в целом ряде других изда�
ний (см. напр.: [2]).

Исследования, проводимые
на стыке теории и практики госу�
дарственного управления на
примере деятельности органов
государственной власти и мест�
ного самоуправления в Северо�
Западном федеральном округе,
позволили сделать ряд выводов
и сформулировать некоторые ре�
комендации.
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Во�первых, приведенный ком�
паративный анализ состояния
нормативно�правовой базы по�
зволил выявить наиболее и на�
именее разработанные стороны
законодательного обеспечения
ветвей власти. Наиболее разра�
ботанными оказались правовые
акты, посвященные основам
формирования и функциониро�
вания местного самоуправле�
ния. Наименее разработанной
является нормативно�правовая
база по вопросам взаимодей�
ствия органов государственной
власти и местного самоуправле�
ния.

Во�вторых, в ходе исследова�
ния были определены организа�
ционные формы взаимодей�
ствия органов государственной
власти и местного самоуправле�
ния. К основным из них относят�
ся координационные, консульта�
тивные, совещательные и другие
рабочие органы. Они выполняют
информационно�аналитические,
согласительные, контрольные, фи�
нансово�экономические и иные
функции.

В�третьих, наиболее сложной
оказалась проблема разграни�
чения предметов ведения и ком�
петенций трех уровней власти.
Степень готовности органов ме�
стного самоуправления к осу�
ществлению тех или иных полно�
мочий находится в зависимости
от финансового, информацион�
ного и кадрового потенциала,

а также от меры ответственности
органов государственной и муни�
ципальной власти.

В�четвертых, существуют зна�
чительные региональные осо�
бенности функционирования си�
стемы местного самоуправления
в разных муниципальных обра�
зованиях Северо�Западного фе�
дерального округа.

В исследованиях научной шко�
лы особое внимание уделяется
молодежи как потенциальному
субъекту управления, а также но�
сителю инновационных обще�
ственных преобразований.

Оценивая роль и место моло�
дежи в новых условиях обще�
ственно�политической жизни
России, следует иметь в виду, что
она – не только потенциал пере�
мен, но и возможный фактор со�
циальной напряженности и не�
стабильности в обществе. Пути
решения молодежных проблем
лежат в осуществляемой на ме�
стном, региональном уровнях си�
стеме государственных приори�
тетов и мер, направленных на
создание условий и возможнос�
тей для успешной социализации
и эффективной самореализации
молодых людей – государствен�
ной молодежной политики.

Выводы по молодежной проб�
лематике были сделаны на осно�
ве результатов исследований со�
циальных проблем современной
учащейся молодежи. Исследова�
ния касались ее образа жизни,
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ценностных и профессиональных
ориентаций, места здоровья
и профессионального образова�
ния в структуре ценностных ори�
ентаций, демографических уста�
новок, структуры свободного
времени и др.

Результаты исследований об�
с у ж д а л и с ь н а п р о в о д и м ы х
в Санкт�Петербурге и других го�
родах РФ международных, регио�
нальных научно�практических
конференциях (см. напр.: [5]).
Они нашли также свое отраже�
ние в публикациях научных жур�
налов СЗАГС (см. напр.: [7; 8]).
Молодежной тематике посвяще�
на также статья аспирантки ка�
федры социологии и социаль�
ной работы С. Г. Старцевой (на�
учный руководитель – профес�
сор А. В. Клюев) [11].

Профессором кафедры социо�
логии и социальной работы
СЗАГС А. В. Клюевым и доцентом
И. С. Урсу в январе – феврале
2008 г. было проведено социо�
логическое исследование на те�
му «Разработка методики изуче�
ния политических предпочтений
молодых жителей Ленинград�
ской области в условиях рефор�
мирования российского обще�
ства». Оно проводилось на базе
19 районов Ленинградской об�
ласти. Общий объем выборочной
совокупности – 1294 человека
(отбраковка составила 10 % от
указанного количества выбороч�
ной совокупности). В ходе иссле�

дования обследованная сово�
купность предварительно была
разбита на три подгруппы:
18–20 лет; 21–25 лет и 26–30
лет.

Основная исследовательская
задача – выявление отношения
молодежи к предстоящим в мар�
те 2008 г. выборам Президента
РФ. Известно, что отношение
к какому�либо предстоящему со�
циально�политическому процес�
су складывается из установочно�
го и поведенческого компонен�
тов. Исходя из этого, исследова�
ние включало два этапа. В ходе
первого изучались индивиду�
альные и групповые установки.
Таким образом, было установ�
лено, что последние детермини�
руются целым рядом объектив�
ных и субъективных факторов,
в том числе потребностями, ин�
тересами, ценностными ориен�
тациями, уровнем жизни, обра�
зованием, демографическими
характеристиками личности (по�
лом, возрастом, местом житель�
ства) и др. Изучаемые на первом
этапе установки характеризуют
готовность социальной группы
принять или не принять участие
в предстоящих выборах и выяв�
ляют их потенциальный полити�
ческий выбор, что позволяет
спрогнозировать реальное элек�
торальное поведение непосред�
ственно в день выборов.

На втором этапе изучалось ре�
альное поведение людей на
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участках для голосования. Источ�
ником информации явились ре�
зультаты выборов и опрос изби�
рателей методом exit pole.

Исследовательская деятель�
ность в рамках научной школы
направлена также и на изучение
региональных проблем. В част�
ности, в июне – сентябре 2010 г.
было проведено исследование,
посвященное проблемам демо�
графического развития Псков�
ской области, которое осуществ�
лялось по заказу администрации
области.

Перед исследователями стоя�
ла задача разработать комплек�
сную программу демографичес�
кого развития Псковской облас�
ти до 2015 г. Работа над данным
проектом была поручена коллек�
тиву ученых под руководством
профессора А. В. Клюева. В ис�
следовательскую группу входили
доцент М. А. Кашина, доцент
М. Ю. Елсуков, а также сотрудни�
ки и аспиранты СЗАГС и филиала
академии в городе Пскове. В хо�
де реализации проекта были
проанализированы демографи�
ческие проблемы Псковской об�
ласти, вследствие чего была
предложена система мер госу�
дарственного регулирования де�
мографических процессов с уче�
том функциональных особеннос�
тей региональных органов ис�
полнительной власти. Основное
содержание проекта нашло отра�
жение в статье М. Ю. Елсукова,

М. А. Кашиной и А. В. Клюева [1].
Следует отметить, что проект
был отмечен благодарностью гу�
бернатора Псковской области
А. А. Турчака.

В рамках научной школы ве�
дется подготовка аспирантов
по научным специальностям
22.00.04 – «Социальная структу�
ра, социальные институты и про�
цессы», 22.00.05 – «Политичес�
кая социология», 22.00.08 – «Со�
циология управления». Вклад мо�
лодых ученых в разработку проб�
лематики исследований научной
школы можно назвать весьма
значительным.

Тематика диссертаций, кото�
рые защищались в период с 2006
по 2011 г., отражает наиболее
актуальные проблемы совре�
менного общества, направлена
на совершенствование системы
государственного и муниципаль�
ного управления, повышение эф�
фективности управленческих ре�
шений. В диссертационных рабо�
тах разрабатывается методоло�
гия и методика исследования
этих проблем, предлагаются
методы оценки эффективности
и качества, обобщаются резуль�
таты серьезных многолетних эм�
пирических исследований, в том
числе и авторских.

Все работы имеют четкую прак�
тическую направленность. Так,
к примеру, результаты диссерта�
ционного исследования О. А. Па�
старнаковой, посвященного
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проблемам приграничного со�
трудничества, могут быть исполь�
зованы органами государствен�
ной власти и местного самоуп�
равления при планировании
развития приграничных террито�
рий, для экспертной и аналитиче�
ской работы при организации
и развитии приграничного со�
трудничества, а также для совер�
шенствования проектной дея�
тельности его участников.

Сходной тематике – проблеме
поиска наиболее эффективных
форм общественно�политическо�
го участия граждан в процессах
самоорганизации местного со�
общества – посвящена работа
Л. Г. Приятелевой, в которой ав�
тор обобщает свой значитель�
ный управленческий опыт. В ис�
следовании на примере Вологод�
ской области показана роль ре�
гионального педагогического со�
общества как реально действую�
щего коллективного субъекта
преобразований на региональ�
ном и местном уровнях, проана�
лизированы новые формы его
участия в процессах самооргани�
зации и развитии местного сооб�
щества.

Другим направлением диссер�
тационных исследований являет�
ся изучение проблем взаимодей�
ствия государства и гражданско�
го общества в различных сферах
с целью разработки практичес�
ких рекомендаций, направлен�
ных на повышение эффективнос�

ти управленческих процессов.
Вопрос о противоречивости про�
цесса становления гражданского
общества в современной России
нашел отражение в диссертациях
В. А. Андреевой и Н. В. Муйзиник,
при этом авторы акцентируют
внимание на необходимости ис�
пользования отечественного ис�
торического опыта, а также зару�
бежного опыта при условии его
адаптации к современным рос�
сийским реалиям.

Особое место занимает изуче�
ние проблем управления трудо�
выми коллективами. Здесь сле�
дует выделить исследование
Е. В. Макарова, посвященное
проблемам развития социально�
трудового потенциала крупного
промышленного предприятия –
Ленинградской АЭС, филиала
концерна «Росэнергоатом». Авто�
ром разработана и внедрена на
предприятии инновационная ме�
тодика анализа результатов пер�
спективной оценки социально�
трудового потенциала работни�
ков, использование которой
в режиме мониторинга позволя�
ет технологизировать управле�
ние развитием социально�трудо�
вого потенциала предприятия
и осуществлять его на системной
основе. В диссертационном ис�
следовании Е. Ю. Иванниковой
предпринят анализ системы мо�
тивации и стимулирования труда
работников крупного промыш�
ленного предприятия. Разрабо�
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танные автором рекомендации
не только обладают теоретичес�
кой новизной, но и используются
в практике трудовой мотивации
персонала ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика», о чем сви�
детельствует заключение руко�
водства предприятия.

Ряд успешно защищенных дис�
сертационных работ посвящен
анализу государственной поли�
тики в различных сферах – обра�
зования, развития семьи и т. д.
(Е. О. Соловьева, Г. М. Цинченко,
А. В. Сазонова и др.). Эти иссле�
дования отличает высокий уро�
вень методологического обосно�
вания проблем, творческий по�
иск путей их решения, четкая
практическая направленность.
Разработанные авторами новые
подходы и рекомендации реали�
стичны, отвечают требованиям
эффективности.

Отметим, что все названные
исследования не завершаются,
а продолжаются после успешной
защиты авторами диссертаций.
Кроме того, многие диссертанты
работают сегодня на кафедре со�
циологии и социальной работы,
имея возможность использовать
результаты своих исследований в
процессе преподавания учебных
курсов. Ими подготовлены учеб�
ные пособия, методические реко�
мендации и т. д.

Важнейшим направлением
развития научной школы явля�
ется подготовка материалов

ежегодных международных на�
учно�практических конферен�
ций «Настоящее и будущее соци�
альных технологий», проводи�
мых в рамках недели факульте�
та социальных технологий начи�
ная с 2006 г. К настоящему вре�
мени опубликовано шесть сбор�
ников, в которых представлены
статьи и доклады студентов, ас�
пирантов, преподавателей фа�
культета социальных техноло�
гий, а также сотрудников, специ�
алистов�практиков других фа�
культетов и кафедр СЗАГС и пре�
подавателей других вузов. Ста�
тьи сборников многообразны по
своей тематике, но все они объ�
единены общей нацеленностью
на теоретический анализ акту�
альных социальных проблем
и определение степени практи�
ческой эффективности социаль�
ных технологий. Часть статей
прикладного характера посвя�
щена анализу результатов само�
стоятельных социологических
исследований и наблюдений,
проведенных студентами акаде�
мии под руководством препода�
вателей в отдельных фирмах,
корпорациях, организациях.
Другая часть связана с исследо�
ванием отдельных частей социу�
ма в кризисных ситуациях.
К данному кругу исследований от�
носится изучение стратегий эф�
фективной управленческой дея�
тельности и информационного по�
ведения в различных ситуациях.
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В сборниках приведены резуль�
таты исследования социальных
технологий с точки зрения их
практического использования
для решения актуальных соци�
альных проблем. Вместе с тем,
в сборнике есть работы, знако�
мящие с зарубежным опытом ре�
ализации различных социальных
технологий. Такой подход можно
считать продуктивным, так как
соединение отечественной прак�
тики с достижением мирового
опыта может способствовать эф�
фективному развитию общества
и его модернизации.

Среди активных авторов сбор�
ника, а также руководителей сту�
денческих исследований следует
отметить профессора Л. Д. Козы�
реву, профессора Т. Г. Гриненко,
профессора А. В. Клюева, про�
фессора С. Ю. Чимарова, про�
фессора Б. Г. Ушакова, доцента
И. С. Орлову, доцента Л. Т. Стан�
кевич, доцента С. А. Левину. В ор�
ганизационной и редакторской
подготовке статей сборника
большое участие принимал до�
цент А. Е. Хренов.

Второе направление деятель�
ности научной школы связано
с международным сотрудничест�
вом. Наиболее продолжитель�
ным и результативным является
сотрудничество Северо�Запад�
ной академии государственной
службы, представленной кафед�
рой социологии и социальной ра�
боты, с Институтом социальной

работы Гетеборгского универси�
тета (Швеция), осуществляемое
в рамках совместного проекта
«Инновационные педагогичес�
кие методы обучения социаль�
ных работников» на основе
финансовой помощи ВИСБИ�
программы.

Проект направлен на изуче�
ние и сопоставление систем со�
циальной работы в России
и Швеции, включая концепту�
альные формы предоставляемой
социальной помощи, используе�
мый технологический инструмен�
тарий, выявление общих и осо�
бенных свойств моделей теории
и практики, тенденции их разви�
тия.

Сотрудничество в рамках про�
екта охватывает период с 1998
по 2011 г. По своим задачам, со�
держанию и видам деятельности
его можно разделить на четыре
этапа.

Первый этап (1998–2001 гг.)
был направлен на проведение
совместных тематических семи�
наров и обсуждение актуальных
проблем социальной работы. На
этом этапе произошло практиче�
ское ознакомление российских
специалистов с опытом Швеции
по организации социальной ра�
боты и программами подготовки
социономов.

Второй этап (2001–2005 гг.)
был нацелен на совершенствова�
ние общеобразовательной подго�
товки студентов, профессиональ�
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ное развитие преподавателей,
совершенствование их педагоги�
ческого мастерства. В этот пери�
од было организовано прохожде�
ние ознакомительной практики
в Гетеборге (Швеция) для россий�
ских студентов и в Санкт�Петер�
бурге для шведских студентов.
В центре внимания участников
проекта оказались проблемы ба�
зового образования, формирова�
ния образовательной концепции,
разработки учебных планов, ор�
ганизации процесса обучения
и т. д. Можно сказать, что педаго�
гические заседания стали пред�
ставлять большую профессио�
нальную значимость для обеих
сторон. Важно отметить, что
с 2005 г. программа межвузов�
ского сотрудничества была до�
полнена новой формой – видео�
конференциями, которые стали
проводиться ежегодно.

Третий этап (2006–2008 гг.)
сотрудничества был связан с объ�
единением проблем перехода
образовательных систем обеих
сторон на Болонскую двухуров�
невую модель обучения. Сущест�
венным этапом совершенство�
вания практики преподавания
и интеграции российской выс�
шей школы в европейскую обра�
зовательную систему явилось
обсуждение Программы подго�
товки социономов, разработан�
ной шведскими коллегами. Этот
документ лег в основу учебных
планов бакалавриата социаль�

ной работы (см.: [4]). В рамках
научных исследований на совме�
стных семинарах со шведскими
коллегами в 2006–2007 гг. были
рассмотрены с точки зрения со�
циологического анализа важные
для социальной практики обеих
сторон вопросы: «Семья XXI ве�
ка: проблемы семьи в различных
целевых группах», «Социальная
поддержка детей�инвалидов и их
семей: работа с детьми�инвали�
дами».

Итогом совместных научных
исследований и дискуссий стало
издание сборника научных ста�
тей [9], основное содержание
которых посвящено актуальным
социальным проблемам и тех�
нологиям социальной работы,
о с у щ е с т в л я е м ы м в Р о с с и и
и Швеции. Также рассматрива�
ется специфика социальной ра�
боты с различными группами на�
селения, нуждающегося в соци�
альной поддержке.

Четвертый этап (2009–2011 гг.)
осуществляется в рамках темы
« П р о я в л е н и е с о в р е м е н н ы х
форм семьи и семейной жизни
в Санкт�Петербурге (Россия)
и Гетеборге (Швеция)». Особен�
ность данного этапа заключает�
ся в конкретизации исследова�
ния, направленного на выявле�
ние и анализ инновационных
технологий и форм работы с раз�
ными типами семей, что предус�
матривает обобщение практики
деятельности социальных служб
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Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области. В целях получения
необходимой информации и ана�
лиза имеющегося опыта по ра�
боте с семьей кафедрой социо�
логии и социальной работы,
а также управлением междуна�
родных связей СЗАГС и при ак�
тивном участии шведских коллег
были проведены две научно�
практические конференции:
«Трансформация семьи в совре�
менном мире» (2010 г.) и «Совре�
менные формы семьи в России и
Швеции: тенденции и перспек�
тивы развития» (2011 г.). Прове�
денные конференции имели чет�
кую практическую направлен�
ность, тесную связь с реальной
практикой социального управ�
ления, формами работы с семь�
ей, реализацией семейной поли�
тики. По материалам первой
конференции издан сборник
[10], готовятся к публикации ма�
териалы второй конференции.

Обобщая в целом результаты
сотрудничества, следует отме�

тить, что за период с 1998 по
2011 г. проведено 41 совмест�
ное мероприятие: семинары,
стажировки, чтение курсов лек�
ций, конференции и т. д.

Необходимо подчеркнуть,
что сегодня уже имеются сле�
дующие научно�практические
результаты реализации проек�
та:

– изучение опыта работы и пре�
подавания в Гетеборгском уни�
верситете;

– совершенствование учеб�
ных программ, опыта преподава�
ния, использование полученных
знаний в преподавательской
и научной деятельности;

– исследовательская деятель�
ность по направлению социаль�
ной работы и технологиям рабо�
ты с семьей;

– применение практических
рекомендаций социальными
службами;

– использование результатов
практики студентов для написа�
ния дипломных работ.
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государственной службы,

диссертационный совет, научная школа,
диссертационное исследование

Статья посвящена истории становления
и развития сети диссертационных советов
в СЗАГС в период 1991–2011 г. Автор при�
водит краткий обзор тематики защищае�
мых в вузе диссертационных исследова�
ний. В статье подводятся итоги деятельнос�
ти советов, показаны проблемы, возника�
ющие в процессе подготовки и защиты дис�
сертационных исследований, которые
предстоит решать в ближайшем будущем.

kkeeyy  wwoorrddss::

North�West Academy of Public
Administration, dissertation council, 
scientific school, dissertation research

The article is devoted to the history of devel�
opment of a network of dissertation councils
in the North�West Academy of Public
Administration (NWAPA) from 1991 to 2011.
A brief review of the subject matter of disser�
tation researches protected in NWAPA is
given. The results of the council activities are
summarized. The problems, which should be
solved in the nearest future which arise in the
process of preparing and defending a disser�
tation researches, are shown.

Как известно, высшие учеб�
ные заведения не только реа�
лизовывают образовательные
программы, но и являются ба�
зой для научных ис�
следований. Это не�
обходимая составля�
ю щ а я п р о ф е с с и о �
нальной деятельнос�
ти всех без исключе�
ния кафедр и одновременно за�
лог успешности учебного про�
цесса. Результат этой деятель�
ности может быть разным – на�
учные статьи, монографии, от�
четы о НИР, материалы конфе�
ренций, но самым значимым
является создание и развитие
научных школ, объединяющих

маститых ученых и молодых ис�
следователей, профессоров
и ассистентов, научных руково�
дителей и аспирантов. Именно

через научные школы идет пе�
редача опыта и знаний, осу�
ществляется связь поколений
в науке и преподавании. Не бу�
дем забывать, что наличие на�
учных школ является важным
аккредитационным и лицензи�
онным показателем оценки ка�
чества работы вузов.

M. A. Kashina

Подготовка кадров высшей квалификации 

в Северо-Западной академии 

государственной службы

Через научные школы идет передача опыта и знаний,
осуществляется связь поколений в науке и преподава�
нии.
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Одно из обязательных усло�
вий функционирования любой
научной школы – наличие дис�
сертационного совета, в кото�
ром защищаются диссертацион�
ные исследования, подготов�
ленные под руководством веду�
щих ученых школы. В данной
статье рассматривается дея�
тельность советов по защите
докторских и кандидатских дис�
сертаций, созданных при Севе�
ро�Западной академии государ�
ственной службы.

Старейшим в нашей академии
является совет по историческим
наукам. Хотя временной интер�
вал деятельности данного совета
ограничен 20 годами, нельзя не
сказать об истории его формиро�
вания (подробнее см.: [4]). Рабо�
та по открытию совета началась
в 1975 г. Специализированный
(так тогда назывались диссерта�
ционные советы) совет Д 1010
по защите диссертаций на соис�
кание ученой степени доктора
исторических наук при Ленин�
градской высшей партийной
школе был утвержден 30 марта
1976 г. приказом ВАК СССР
№ 392�в под председательством
известного советского историка,
доктора исторических наук, про�
фессора Н. Н. Маслова. Совет
принимал к защите докторские
и кандидатские диссертации по
специальностям 07.00.01 – «Ис�
тория КПСС» и 07.00.04 – «Исто�
рия международного рабочего

и коммунистического движения
и национально�освободитель�
ных движений». В 1980 г. доба�
вилась третья специальность –
07.00.14 – «Партийное строи�
тельство». Совет возглавил рек�
тор Ленинградской Высшей пар�
тийной школы (ЛВПШ), кандидат
экономических наук, профессор
Б. Г. Андреев. За время работы
специализированного совета
с 1976 по 1990 г. в нем были за�
щищены 57 кандидатских и 28 док�
торских диссертаций.

Наступило время коренных пе�
ремен. В конце 1990 г. ЛВПШ бы�
ла трансформирована в Ленин�
градский политологический ин�
ститут (ЛПИ). Специальности, свя�
занные с историей коммунистиче�
ской партии, были исключены из
номенклатуры. Совету разрешили
принимать к защите диссертации
по специальности 07.00.01 – «Ис�
тория общественных движений
и политических партий», которая
вскоре также была исключена.
С начала 1990�х гг. в совете от�
крывается новая научная специ�
альность – 07.00.02 – «Отечест�
венная история».

25 ноября 1991 г. приказом
ВАК СССР № 2354�в были под�
тверждены полномочия диссерта�
ционного совета при ЛПИ. Но ме�
нее чем через месяц ЛПИ преоб�
разуется в Северо�Западный кад�
ровый центр (СЗКЦ), и совет про�
должает действовать уже в рам�
ках нового учебного заведения.
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С 1991 по 2000 г. под предсе�
дательством доктора историчес�
ких наук, профессора В. А. Ежо�
ва в совете Д 151.02.01 было за�
щищено 33 докторских и 71 кан�
дидатская диссертация, в том
числе преподавателями СЗАГС
В. П. Вершель, Г. В. Ежовой,
В. И. Морозовым, Л. И. Мещани�
новой, Ю. Н. Полохало, М. Е. Апон,
Н. М. Таировой, Т. И. Буниной,
А. П. Исаевым, С. Ю. Чимаро�
вым, А. Н. Щербой.

Многие из защитившихся в со�
вете по историческим наукам ста�
ли заведующими кафедрами или
ведущими профессорами в своих
вузах, некоторые после защиты
кандидатской диссертации через
3–4 года вернулись сюда же
защищать докторскую работу
(С. Ю. Чимаров, А. Н. Щерба). При�
мечательно, что ученые, защитив
диссертацию в совете, приняли
участие в его работе  уже как пол�
ноправные члены (М. Н. Барыш�
ников, Г. В. Ежова, В. И. Морозов,
В. П. Вершель, А. В. Лосик, И. И. Ро�
гозин, С. Н. Полторак, А. П. Исаев,
Е. С. Стецкевич).

В 2001 г. совет Д 502.007.01
возглавил доктор исторических
наук, профессор В. В. Чубин�
ский�Надеждин. Это единствен�
ный в  вузе совет, ни разу не пре�
кращавший своей деятельности
с момента открытия его в 1976 г.
Это свидетельствует о призна�
нии его научного авторитета,
а также об актуальности темати�

ки защищаемых в нем диссерта�
ционных исследований, многие
из которых посвящены истории
управления в России. О высо�
ком качестве работы совета
свидетельствует и тот факт, что
все диссертации были утвержде�
ны Президиумом ВАК, хотя от�
дельные случаи вызова соиска�
телей в Москву на заседания
экспертного совета, конечно,
были.

Сегодня совет под председа�
тельством доктора исторических
наук, профессора А. С. Тургаева
с помощью ученого секретаря,
кандидата исторических наук,
доцента Е. С. Стецкевич продол�
жает традиции тщательной экс�
пертизы качества диссертаций
и авторефератов, поступающих
в совет, отношения к соискате�
лям, заложенные прежними
председателями и ученым сек�
ретарем совета, кандидатом
исторических наук, доцентом
Л. И. Комиссаровой.

С 1991 г. в совете было защи�
щено 130 кандидатских и 54 док�
торские диссертации по соци�
ально�экономической, обще�
ственно�политической и воен�
ной истории России дореволю�
ционного и советского пери�
одов. Так, в 1996 г. успешно за�
щитил докторскую диссертацию
на тему «Формирование полити�
ческой организации российско�
го предпринимательства в нача�
ле ХХ в.» М. Н. Барышников,
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ныне член нашего совета, пред�
седатель диссертационного со�
вета в РГПУ им. Герцена, член
экспертного совета ВАК. Особо
следует отметить кандидатские
диссертации директора науч�
ной библиотеки СЗАГС И. В. Чи�
гаревой (на тему «Деятельность
библиотечной комиссии Госу�
дарственной Думы I–IV созы�
вов по созданию парламент�
ской библиотеки»), директора
филиала Северо�Западной ака�
демии государственной службы
в Вологде В. В. Приятелева (на
тему «Деятельность Вологодско�
го губернского земства по раз�
витию кооперативных органи�
заций в Вологодской губернии
(1870–1917 гг.)»). Примером ис�
тинно научного подхода и творче�
ского отношения к проблеме ис�
следования может послужить
диссертация на соискание сте�
пени доктора исторических на�
ук С. В. Любичанковского на те�
му «Губернская администрация
и проблема кризиса власти
в позднеимперской России», от�
личающаяся глобальностью
и масштабностью подхода к те�
ме исследования, использова�
нию методов и охвата материа�
ла. К моменту защиты С. В. Лю�
бичанковскому еще не испол�
нилось 29 лет, но им уже были
опубликованы три монографии.
Исследовательский проект по
теме работы был поддержан
грантом Президента РФ.

В 1991 г. при Северо�Запад�
ном кадровом центре был от�
крыт второй совет – по защите
диссертаций на соискание уче�
ной степени кандидата полити�
ческих наук. Точнее, он был от�
крыт даже раньше, чем появил�
ся приказ о создании СЗКЦ (по�
дробнее см.: [5]). Кандидатский
совет К 151.02.01 (впослед�
ствии – К 502.007.02) под руко�
водством доктора философских
наук, профессора Г. Г.  Филиппо�
ва был утвержден Приказом Ми�
нобрнауки № 2376�в от 16 дека�
бря 1991 г.

В своем современном виде
совет Д 502.007.05 утвержден
П р и к а з о м Р о с о б р н а д з о р а
№ 2651�698 от 26 ноября 2010 г.
после успешного прохождения
им перерегистрации в связи со
сменой своего статуса с канди�
датского на докторский и утвер�
ждением новой номенклатуры
научных специальностей. Под
председательством доктора по�
литических наук, профессора
В. А. Волкова в совете проводят�
ся защиты докторских и канди�
датских диссертаций по специ�
альностям 23.00.01 – «Теория
и философия политики, история
и методология политической на�
уки»; 23.00.02 – «Политические
институты, процессы и техноло�
гии» (по политическим наукам).

В разные периоды деятельно�
сти в совете проводились также
защиты по специальностям
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23.00.04 – «Политические проб�
лемы международных отноше�
ний, глобального и регионально�
го развития» (по политическим
наукам) и 23.00.02 – «Политиче�
ские институты, этнополитичес�
кая конфликтология, националь�
ные и политические процессы
и технологии» (по социологичес�
ким наукам).

Всего с 1991 г. в совете про�
шли процедуру защиты 80 дис�
сертаций. В нем защищались
как аспиранты и сотрудники са�
мой академии и ее филиалов,
так и сторонние соискатели,
в том числе представители
гражданской и военной службы.
Члены политологического сове�
та доктор политических наук,
профессор Р. М. Вульфович, док�
тор политических наук Л. Е. Вос�
тряков, доктор политических на�
ук С. А. Шатравин, кандидат по�
литических наук Н. В. Горбатова
в свое время в нем же защища�
ли свои кандидатские диссерта�
ции. В 1996 г. кандидатскую дис�
сертацию защитил А. Ю. Сунгу�
ров, ныне доктор политических
наук, профессор, член Совета
при Президенте РФ по содей�
ствию развитию институтов
гражданского общества и пра�
вам человека, член научного со�
вета и сокоординатор Исследо�
вательского комитета по проб�
лемам прав человека Россий�
ской ассоциации политической
науки, член Европейского Ин�

ститута омбудсмана. Начальник
Главного управления навигации
и океанографии, контр�адмирал
С. В. Козлов в 2006 г. защитил
диссертационную работу на тему
«Геополитические аспекты мор�
ской политики России в условиях
глобализации». В 2009 г. состоя�
лась защита диссертации гене�
рал�лейтенанта М. М. Кучеряво�
го на тему «Национальная без�
опасность Российской Федера�
ции и ее обеспечение в воздуш�
но�космическом пространстве:
политологический анализ».

В 1995 г. был открыт крайне
важный для вуза управленчес�
кого профиля кандидатский со�
вет по экономическим и техни�
ческим наукам К 151.02.02
(впоследствии – К 502.007.04),
который возглавил доктор тех�
н и ч е с к и х н а у к , п р о ф е с с о р
В. А. Курзенев. Докторский со�
вет, существовавший с 2003 по
2007 г., возглавлял доктор эко�
номических наук, профессор
В. А. Шамахов, а затем доктор
педагогических наук, профессор
А. С. Горшков. В совете проводи�
лись защиты докторских и кан�
дидатских диссертаций по спе�
циальности 05.13.10 – «Управ�
ление в социальных и экономи�
ческих системах» (по техничес�
ким и экономическим наукам).
Деятельность совета была пре�
кращена в связи с введением
нового Положения о диссерта�
ционном совете, утвержденного
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Приказом Министерства обра�
зования и науки РФ от 9 января
2007 г.

Тем не менее, аспирантура по
этим научным специальностям
и сегодня в академии функцио�
нирует, и подготовленные дис�
сертации защищаются во внеш�
них советах. В настоящее время
ведется работа по повторному
открытию данного совета. Все�
го с 1995 г. в нем были защище�
ны 32 кандидатские и 3 доктор�
ские диссертации по техничес�
ким и экономическим наукам.
В совете рассматривались дис�
сертации, посвященные разра�
ботке и применению мето�
дов теории управления в соци�
альной и экономической сфе�
рах: в образовании, здравоох�
ранении, природопользовании,
обороне, промышленности. За�
дачами исследования станови�
лись анализ, моделирование,
оптимизация и совершенство�
вание управления и механиз�
мов принятия решения в орга�
низационных системах. Резуль�
таты научных работ находили
свое непосредственное приме�
нение на предприятиях, в орга�
низациях и органах управления
Санкт�Петербурга, Ленинград�
ской области, Северо�Западно�
го и других регионов России.
Так, в 2002 г. в совете состоя�
лись защиты диссертационной
работы С. В. Полянской, посвя�
щенной оптимизации информа�

ционного обеспечения скорой
медицинской помощи в Санкт�
Петербурге, и Т. Н. Чахиревой,
в которой была представлена
методология оценки государ�
ственных служащих. В 2003 г.
защитил кандидатскую диссер�
тацию об управлении перево�
зочным процессом гражданин
Туниса К. М. Бенджамелледди�
не. А. В. Щербаков защитил дис�
сертацию на тему «Разработка
методики сравнительной оцен�
ки эффективности деятельности
а д м и н и с т р а ц и й р а й о н о в »
в 2006 г. [2].

Не менее актуальным для ака�
демии, безусловно, является и со�
вет по экономическим наукам
Д 502.007.04 (К 502.007.03),
возглавляет который с  2001 г.
доктор экономических наук, про�
фессор В. М. Ходачек. В совете
проводятся защиты докторских
и кандидатских диссертаций по
специальности 08.00.05 – «Эко�
номика и управление народным
хозяйством» (управление иннова�
циями, региональная экономика).
Этот совет также дважды прохо�
дил процедуру перерегистрации:
в 2007 г. в связи с введением
в действие нового Положения о со�
вете по защите докторских и кан�
дидатских диссертаций и сменой
статуса совета с кандидатского на
докторский, и в 2009 г. в связи
с введением в действие новой
номенклатуры специальностей
научных работников.
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За годы работы в совете со�
стоялись защиты 64 кандидат�
ских и 2 докторских диссерта�
ций. Тематика работ охватывает
различные проблемы управле�
ния региональной экономикой;
факторы ее развития, стратеги�
ческое планирование социаль�
но�экономической деятельнос�
ти как регионов в целом, так
и отдельных отраслей народно�
го хозяйства, механизмы управ�
ления собственностью, регули�
рование предпринимательства
на различных уровнях, вопро�
сы конкурентноспособности
региональных экономических
систем, совершенствование
методов и средств управления
их деятельностью, управление
инновациями.

Диссертация Н. И. Левина,
председателя Законодательного
собрания Карелии, на тему
«Принципы построения и меха�
низм функционирования новой
системы территориального стра�
тегического планирования», за�
щищенная в 2004 г., была отме�
чена ВАК как пример научного ис�
следования, имеющего реальное
практическое применение. В сове�
те регулярно проходят защиты пре�
подавателей академии. Так, защи�
тили кандидатские диссертации
и остались работать на кафедрах
Т. В. Васильева, В. И. Белов,
Я. А. Шушарина; доцент В. В. Янов�
ский в 2009 г. успешно защитил
в этом совете докторскую работу,

а в 2010 г. стал его полноправ�
ным членом.

Не менее богатую историю
имеют и советы по юридическим
наукам. Диссертационный со�
в е т К 5 0 2 . 0 0 7 . 0 1 ( р а н е е
К 151.02.03) под председатель�
ством доктора юридических наук,
профессора Л. И. Антоновой был
открыт 25 июля 1995 г. В совете
проводились защиты кандидат�
ских диссертаций по специально�
стям 12.00.01 – «Теория и исто�
рия права и государства; история
учений о праве и государ�
стве» и 12.00.14 – «Администра�
тивное право; финансовое пра�
во; информационное право» (по
юридическим наукам).

Докторский совет по юриди�
ческим наукам Д 502.007.03 на�
чал свою деятельность в 2004 г.,
и возглавил его доктор юриди�
ческих наук, профессор В. П. Ки�
риленко. В совете проводились
защиты докторских и кандидат�
ских диссертаций по специаль�
ностям 12.00.01 – «Теория и ис�
тория права и государства; исто�
рия учений о праве и государ�
стве», 12.00.02 – «Конституци�
онное право; муниципальное
право» и 23.00.04 – «Политичес�
кие проблемы международных
отношений, глобального и реги�
онального развития» (по юриди�
ческим наукам).

Таким образом, в академии
в 2005–2006 гг. одновременно
действовали два совета по юри�
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дическим наукам. Советы рабо�
тали до 31 декабря 2006 г.
и прекратили свою деятельность
в связи с истечением срока пол�
номочий. В этих советах было
защищено наибольшее число
диссертаций. Только в 2006 г.
оба совета выпустили 47 канди�
датов и 3 докторов юридических
наук. Свою докторскую работу
на тему «Правовое регулирова�
ние организации и деятельности
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федера�
ции Северо�Западного феде�
рального округа» в 2006 г. защи�
тил декан юридического факуль�
тета А. А. Старовойтов.

Всего с 1995 г. было защище�
но 182 кандидатские и 4 доктор�
ские юридические диссертации.
Круг научных интересов соиска�
телей был весьма широк: рос�
сийский федерализм, юридичес�
кое обоснование деятельности
субъектов РФ, разграничение
полномочий органов власти раз�
личных уровней; правовая орга�
низация деятельности органов
законодательной, исполнитель�
ной, судебной ветвей власти
и местного самоуправления;
права и свободы как отдельных
личностей, так и объединений:
государственных, частных, об�
щественных; юридические проб�
лемы отдельных категорий граж�
дан; правовая культура и право�
вой нигилизм, политическое
насилие; правовые отношения

в финансовой, налоговой, тамо�
женной и других сферах; сравне�
ние юридических систем России
и других стран; правовые теории
И. Ильина, Л. Петражицкого,
В. Соловьева; древнерусское
право – право царской России –
советское право – современное
право и пути его реформирова�
ния и т. д. [3].

Введение в действие в 2007 г.
нового Положения о диссерта�
ционном совете, а также ужес�
точение общей позиции ВАК по
отношению к юридическим со�
ветам и юридическим диссерта�
циям значительно усложнили
прохождение этапов перерегис�
трации юридических советов.
Это касается в первую очередь
введения таких требований, как
необходимое число штатных
профессоров, докторов наук по
специальности, а также количе�
ство, объем и сроки публикации
научных работ по профилю со�
вета. Документы на перерегист�
рацию нашего юридического со�
вета неоднократно направля�
лись в Федеральную службу по
надзору в сфере образования
и науки, но неизменно возвра�
щались на доработку. Подобная
ситуация очень распростране�
на, еще раз подчеркнем, в силу
позиции экспертных советов
ВАК по юридическим наукам.
Тем не менее, работа по откры�
тию при академии данного сове�
та продолжается.
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В заключение о самом новом
для академии совете. Его откры�
тие можно считать данью совре�
менной эпохе, поскольку это яв�
ляется свидетельством того, как
в управление, в том числе госу�
дарственное, проникают эле�
менты педагогики и психологии,
все большее внимание начина�
ет уделяться конкретному чело�
веку, задачам его развития
и профессиональной самореа�
лизации. Диссертационный со�
вет Д 502.007.06 под председа�
тельством доктора педагогичес�
ких наук, профессора А. С. Горш�
кова был открыт в 2009 г. В со�
вете проводятся защиты доктор�
ских и кандидатских диссерта�
ций по специальности 19.00.13 –
«Психология развития, акмеоло�
гия» (по педагогическим и пси�
хологическим наукам). За пери�
од своей деятельности совет
провел защиты шести кандидат�
ских и одного докторского ис�
следования, посвященных цен�
ностным ориентациям учащих�
ся, развитию личности, ресоци�
ализации лиц с делинквентным
поведением, два из которых бы�
ли подготовлены преподавате�
лями академии В. В. Федоренко,
В. Г. Беловым.

Подводя итоги деятельности
советов академии за 20 лет,
можно констатировать, что ими
были проведены защиты 557
диссертаций (493 кандидатских
и 64 докторских) и присвоены:

184 степени кандидата/док�
тора исторических наук;

182 – юридических наук;
76 – политических наук;
72 – экономических наук;
29 – технических наук;
7 – социологических наук;
7 – психологических наук.
Следует подчеркнуть, что защи�

щенных диссертационных работ
могло быть гораздо больше, если
бы не трудности как внутреннего,
так и внешнего характера.

Прежде всего необходимо от�
метить заметное преобладание
среди защищающихся в советах
сторонних соискателей, а не
преподавателей или аспирантов
академии. Подготовка кадров
высшей квалификации – работа
долгая, трудная и кропотливая.
Студентов, способных к науч�
ной деятельности, необходимо
выявлять уже на первых курсах
и через студенческое научное
общество, через участие в раз�
ного рода конкурсах, олимпиа�
дах, конференциях привлекать
к научной работе, мотивиро�
вать к продолжению обучения
в аспирантуре и написанию кан�
дидатской диссертации. В сис�
тему магистерской подготовки,
которая начала складываться
в академии [1], должна быть за�
ложена возможность естествен�
ного перехода от магистерской
диссертации к кандидатской,
программа обучения в магист�
ратуре должна развивать навы�
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ки научной работы, коррелиро�
вать с научными специальностя�
ми аспирантуры. Магистратура
должна стать предварительной
(начальной) стадией аспиранту�
ры, позволяя тем самым решить
важнейшую проблему: аспиран�
ты в большинстве своем не ус�
певают написать диссертацию
в установленные сроки, потому
что значительная часть времени
затрачивается на определение
темы исследования, сдачу кан�
дидатских экзаменов, изучение
литературы, проведение эмпи�
рических исследований. Часть
этих задач вполне может быть
решена в магистратуре.

В связи с этим особую акту�
альность приобретает пробле�
ма качества научного руковод�
ства. Академия обладает квали�
фицированным профессорско�
преподавательским составом,
но лишь немногие его участни�
ки могут сказать о том, что со�
здали школы и имеют большое
число учеников. Из ветеранов
академии к таким научным ру�
ководителям можно причислить
В. А. Ежова, Ю. Я. Баскина,
В. В. Чубинского�Надеждина.
Из действующих особо следует
выделить профессора кафедры
политологии Е. М. Прошину. Под
ее руководством было подго�
товлено и защищено более
30 кандидатских диссертаций.
В то же время нередки случаи,
когда профессор, будучи науч�

ным руководителем массы ас�
пирантов, никого из них не до�
водит до защиты.

Кроме того, существуют
и внешние проблемы деятель�
ности советов. Перманентная
реформа высшего и послеву�
зовского образования, струк�
турные перестройки в минис�
терстве образования и науки
с отсылкой полномочий от од�
ной структуры к другой; уточне�
ние и изменение нормативных
актов, регулирующих деятель�
ность диссертационных сове�
тов и порядок присуждения уче�
ных степеней1. Так, Положение
о совете по защитам доктор�
ских и кандидатских диссерта�
ций за последние 18 лет меня�
лось четыре раза: в 1994,
2000, 2002 и 2007 гг. Процесс
утверждения аттестационных
дел в Федеральной службе по
надзору в сфере образования
и науки и экспертных советах
часто затягивается до года
и более, несмотря на установ�
ленные в регламентах сроки их
рассмотрения. Кроме того, за�
частую проявляется недоверие
со стороны экспертов ВАК к ка�
честву диссертаций и органи�
зации защит в советах, в связи
с чем диссертанты вызываются
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1 См.: Медведев Ю. Защита нападением. ВАК предлага�

ет революционные реформы // Российская газета.

2010. 14 июля; Смоленцев А. Фабрике знаний – свой

ОТК (интервью с ученым секретарем ВАК Феликсом

Шамхаловым) // Российская газета. 2008. 21 марта.
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в Москву, часто по формаль�
ным причинам.

Все эти годы, с 1991 по 2011,
происходило становление нашего
вуза. Рос его научный потенци�
ал, сформировалась собственная
сеть диссертационных советов,
накопился опыт результативной
научной работы.

За 20 лет пройден путь от од�
ного докторского совета к четы�
рем, ведется работа по откры�
тию еще двух диссертационных
советов. Исследования ученых
Северо�Западной академии го�
сударственной службы оказа�
лись востребованными в совре�
менных реалиях. Увеличение
числа советов и научных специ�
альностей, по которым прово�

дятся защиты, говорит о призна�
нии авторитета академии в сфе�
ре подготовки кадров высшей
к в а л и ф и к а ц и и н е т о л ь к о
в Санкт�Петербурге и Северо�
Западном федеральном округе,
но и в других регионах России.

В современных весьма не�
простых для общественных
и гуманитарных наук условиях
академия продолжает укреп�
лять свои научные школы
и расширять сеть диссертаци�
онных советов. Все лучшее из
накопленного нашими пред�
шественниками за предыду�
щие 20 лет будет использова�
но для решения задач по инно�
вационному развитию и дви�
жению вперед.
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