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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В основе этой книги лежит курс лекций "Посткоммуни
стический трансформационный процесс в России: сущность, субъ
екты и механизмы ", читавшийся автором в течение семи лет 
слушателям независимого российско-британского университета 
Московской высшей школы социальных и экономических на
ук. Uель курса заключалась в попытке сформировать целостное 
представление о современном трансформационном процессе в 
России , его механизмах, движуших силах, факторах, ограниче
ниях, возможных и наиболее вероятных перспективах. Опира
ясь на данные современной социологии с необходимыми экс
курсами в экономику, политологию, историю и другие науки, 
ставилась задача выработать у слушателей ясное понимание со
циального смысла событий, Начавшихея во второй половине 
1980-х годов и продолжаюшихся до сих пор, их причин,  веро
ятных последствий и перспектив. 

Можно назвать, по крайней мере , две причины,  в силу 
которых изучение механизмов социальных процессов стано
вится одним из наиболее актуальных направлений современ
ных социальных исследований.  П ервая состоит в том, что 
именно через познание строения и принцилов действия соци
ал ьных механизмов трансформации можно понять и научно 
обосновать, в какую сторону движется и может двигаться об
щество. В частности, какой тип рынка· и демократии возмо
жен и наиболее вероятен в трансформируюшейся России.  

Сегодня можно констатировать, что общее направление 
социетального преобразования России определилось оконча
тельно - возвращение к абсолютному господству государст
венной собственности , централизованному распределению 
ресурсов, конституционной власти одной партии и другим эле
ментам посттоталитаризма уже невозможно. Альт�рнатива -
план или рынок - утратила смысл. "Сегодня на первый план 
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выдвигается вопрос о том, какой тип рыночных отношений 
утвердится в стране: "дикий" (азиатский ,  южноамериканский,  
европейский начала XIX в . )  или "цивилизованный" ,  совре
менный ,  и о том, насколько реально демократичным будет по
литический строй , насколько будут сохраняться диктаторские, 
деспотичные, авторитарные, холопские традиции . . .  " 1 •  

Ведь в современном мире существуют десятки капитали
стических обществ, резко отличающихся друт от друта. Среди 
стран с рыночной экономикой есть и успешные (напр. ,  США, 
Англия, Франция, Я пония) ,  но есть и такие, в которых она не 
дает бесспорных результатов (Индия, М арокко, Н игерия) .  А в 
некоторых странах с рыночной экономикой ( Италия, Испания, 
Бразилия) еще несколько десятилетий назад трудно бьшо раз
личить нарождающийся бум. И россиянам не безразлично, 
будут ли их дети и внуки жить в условиях цивилизованного, со
циально ориентированного, правоного и демократического 
капитализма или,  напротив, капитализма государственного, мо
нополистического, коррумпированного и почти бандитского. 
По мнению многих ученых, развитие страны пока идет, скорее, 
по второму пути , хотя момент для перевода трансформацион
ных процессов в более желательное русло еше не упущен .  Во
прос в том, какой социальный субъект в состоянии " перевести 
стрелку" на нужное направление. 

Первым напрашивается ответ - П равительство. В самом 
деле ,  кому, как не е му, следовало бы разработать целостную 
программу реформ, предусмотреть социальные и иные слож
ности ее реализации , обезвредить вероятные силы сопротивле
ния и конструктивно преобразовать базовые институты обще
ства? Теоретически это верно, но на практике любое п рави
тельство действует не в безвоздушном пространстве, а в поле 
напряженных политических сил, каждая из которых борется за 
свой интерес. Не случайно мировая практика свидетельствует, 
что самые решительные шаги реформаторов чаще всего при
водят не к тем результатам, которые планировались, а порой 
даже к противоположным. Ибо процесс, об управлении кото
рым идет речь в нашем случае, чрезвычайно сложен, в нем 
слишком много действующих лиц и групп ,  наделенных собст
венной волей и разными интересами.  

Но если федеральное Правительство является не только 
не единственной, но и не главной силой, ответственной за ито-

1 Левада Ю.А.·Рамки и варианты исторического выбора: несколько с о
ображений о ходе российских трансформаций // Экономические и с оциаль
ные nеремены в России .  М он иторинг общественн ого м нения. 2003. NQ 1. С. 9. 
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ги трансформации общества, то какова роль других действую
щих лиц и в каких отношениях друг с другом они находятся? 
И ными словами,  какой внутренний механизм регулирует про
цесс социальной трансформации нашего общества? Без ответа 
на этот вопрос невозможно понять, в какую сторону оно будет 
дальше двигаться, и во что, скорее всего, вьшьются итоги его 
трансформации: как в общественном устройстве страны будут 
соотноситься, с одной стороны,  рыночное, демократическое и 
правовое, а с другой - централизованно-распределительное, 
авторитарно-бюрократическое и не правовое начала. 

Вторая п ричина, актуализирующая исследование соци
ального механизма трансформационного процесса, связана с 
тем, что он охватывает все уровнИ общественной вертикали:  
общенациональный,  региональный ,  локальны й ,  групповой,  
индивидуальный .  П ри этом п о  мере спуска на н ижние "эта
жи " подконтрольность этих процессов центральной власти 
неизбежно снижается. Возникают несогласованности и расхо
ждения в понимании конкретных вопросов. Установки власт
ного центра нередко наталкиваются на прямое противодейст
вие региональных и местных общностей и элит, равно как на 
сопротивление организаций и граждан. Свидетельством этому 
может служить исключительное многообразие общественных 
ситуаций , сложивш ихся в разны х  регионах страны ,  в том чис
ле непосредственно соседствующих друг с друтом (сравним ,  
например, Ставропольский край и Чечню, Астраханскую об
ласть и Калмыкию, Свердловскую и Ч елябинскую области и 
др.) .  Другой пример - повсеместная пробуксовка либераль
ных реформ на селе.  Большинство колхозов и совхозов, фор
мально преобразованных в коммерческие АО, фактически 
таковыми не стали.  Ч асть из них остается теми же колхозам и ,  
другая часть разрушена и разграблена, а фермерские хозяйст
ва, на образование которых рассчитывали либеральные ре
форматоры, не получили сколько-нибудь заметного развития. 
Все это затрудняет общественные п реобразования , осложняет 
контроль и прогнозирование их результатов. Для того чтобы 
лучше справляться с этими трудностями,  очень важно иметь 
адекватное представление об объективных механизмах транс
формационных процессов, функционирующих независимо от 
воли отдельных лиц. 

Таким образом, познание социального механизма транс
формации общества актуально как в научном, так и в практи
ческом отношении; с точки зрения как настоящего, так и бу
дущего (ближайшего и отдаленного) ; в связи с выбором стра-
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теrии и тактики преобразований.  Но что представляет собой 
такой механизм? 

Под социальным механизмом трансформационного процес
са понимается устойчивая система взаимодействи й  социал ь
ных акторов разных типов и уровней ,  способствуюшая фунда
ментальному изменению обшественного устройства. Взаимо
действия, формируюшие эту систему, регулируются, с одной 
стороны ,  базовыми и нститутами обшества, а с другой - соци
альным статусом и культурными особенностями акторов -
ИНДИВИДОВ И ГруПП. 

Обшенаучное место п редмета этой книги определяется 
" пересечением" таких дисциплин, как россиеведение и теория 
посткоммунистических трансформаций .  По сушеству, это вве
дение в область исследований социетальной трансформации 
посткоммунистических обшеств. П редлагаемый курс имеет н е  
только научное, но и важное мировоззренческое, гражданское 
значение.  Дело в том, что Россия, как и другие постсоветские 
страны, нуждается,в развитии гражданского общества, струк
туры которого могли бы взять на себя значительную часть со
циально-инновационной деятельности, ныне выполняемой 
исключительно государством. Но становление гражданского 
обшества предполагает преврашение все большей части росси
ян из пассивных подданных государства в свободных, созна
тельных и активных граждан, ясно пон имаюших свои и нтере
сы,  знающих свои права и возможности и способных быть са
мостоятельными акторами общественных процессов. Средняя 
и, особенно, высшая школа обязаны формировать таких граж
дан. П оэтому курс, посвященный теори и  и. п рактике постком
мунистических трансформационных процессов, следовало б ы  
читать в каждом гуманитарном и техническом вузе. Пока же 
он читается лишь в российско-британском университете -
М осковская высшая ш кола социальных и экономических на
ук (с 1 996 г . ) ,  Академическом университете РАН (с 1 999 г .) ,  
Государственном университете - В ысшая ш кола экономики 
(с 2000 г .) ,  а также на социологическом факультете Харьков
ского национального университета (с 200 1 г.). Слабое распро
странение этого курса в значительной степени объясняется не
достаточным развитием этой области науки. 

О ходе и результатах социал ьн ых преобразований ,  п ро
исходяших в России и странах Uентральной и Восточной Ев
роп ы ,  собран ОГР.ОМНЫЙ фактический материал .  Но знания в 
этой области пока фрагментарны.  Преобладает анализ отдель
ных сторон, аспектов, явлений новой реальности. П оп ытки 

12 

формирования более или менее целостных парадигм, обшей 
картин ы  исследуемых процессов встречаются несравненно ре
же , хотя работа в этом направлении идет. 

Данное пособие представляет собой попытку конструи
рования целостной картины трансформаци и  российского об
щества в контексте, с одной стороны,  российской истори и ,  а 
с другой - глобальных процессов конца ХХ - начала XXI ве
ка. В книге раскрывается строение и принцип фун кциониро
вания обшего социального механизма трансформации постком
мунистических обществ, показываются возможности исполь
зования этого понятия как методологического средства и зуче
\"!ИЯ трансформации конкретных общественных и нститутов. 

В рамках этой задачи развивается представление о 
посткоммунистической трансформации· как процессе постепен
ного, относительно мирного, но в то же время радикального 
изменения социальной природы, или социетального типа обше
ства. Социетальная трансформация российского обшества пред
ставляется как результат взаимодействия движуших сил, порож
даемых, прежде всего, самим преобразуюшимся обществом; как 
равнодействующая активности социальных групп,  слоев, клас
сов, обществен ных движений,  солидарностей, различаюшихся 
экономическими , политическими и социокультурными характе
ристиками, интересами, статусными и иными ресурсами. Рас
крьшаются конкретное содержание и структура социально-ин
новационной активности этих субъектов. 

Важное место в развиваемой концепции занимает поня
тие трансформационная структура посткоммунистических об
шеств. Оно отражает расстановку социал ьных сил ,  взаимодей 
ствие (сотрудничество, конкуренция, борьба) которых опреде
ляет направление и конечные результаты обшествен н ых пере
мен. Выявляются природа, функции и социальные механизмы 
взаимодействия в трансформационном процессе микроакторов 
(индивидов, семей ,  малых групп) ,  мезоакторов (организаций ,  
предприяти й,  органов муниципальной власти) и мокроакторов 
(федеральных и региональных органов вЛасти, п артий , движе
ний,  крупных корпораций и холди нгов, общественн ых классов 
и слоев). И сследуется структура социально-политических сил 
России ,  анализируется их социальн ы й  состав, степень в нут
ренней сплоченности и глубин ы  проникновения в общество, 
социокультурные качества и важнейшие формы активности. 

И зучение этого курса будет способствовать расширению 
обшественно-политического горизонта слушателей и читателей, 
активизации их гражданских качеств, формированию у них це-
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лостного представления о природе, структуре и механизмах реа
лизаuии того исторического проuесса, участниками которого 
они являются, выработке навыков использования полученных 
знаний для самостоятельного анализа текущих событий .  

• • • 

Проведение исследований,  положенных в основу этой 
книги , стало возможным благодаря грантам Фонда Кетрин и 
Джана М ак-Артуров и Российского гуманитарного научного 
фонда. Собственно же написание данного учебного пособия 
финансировалось Н аuиональным фондом подготовки кадров. 
Всем этим фондам, М осковской высшей школе соuиальных и 
экономических наук, в рамках которой в ыполнялась эта рабо
та, и ее ректору профессору Теодору Шанину я в ыражаю ис
креннюю благодарность. 

Огромную роль в формировании излагаемой в этой кни
ге конuепuии сыграли международные симпозиумы " Куда идет 
Россия? .. ", с 1 993 г. ежегодно проводившиеся Междисuипли
нарным академическим uентром соuиальных наук ( Интерuент
ром) .  Творческие идеи,  мнения, выводы многих десятков вид
ных ученых - соuиологов, экономистов, историков, политоло
гов, исследователей культуры оказали поистине неоuенимую 
помошь в моей работе. Десять томов трудов симпозиума мож
но с nолным основанием рассматривать как и нтереснейшую 
"хрестоматию" к данной книге .  П ол ьзуюсь случаем сердечно 
поблагодарить коллег,  постоянно участвовавших .в этой боль
шой коллективной работе, за обилие высказанных ими идей ,  
придавших симпозиуму яркий творческий характер. 

Я искренне благодарна студентам М осковской школы, 
которые терпеливо слушали этот курс, когда он только рож
дался и имел массу недостатков. Активное и критическое об
суждение ряда сложных проблем на студенческих семинарах 
было одним из важных источников совершенствования логи
ки и содержания лекuий. 

Самую же неоuенимую помошь в подготовке данного 
пособия мне оказала проф. М .А. Шабанова, читаюшая анало
гичный курс в Государственном университете - Высшая ш ко
ла экономики .  В предлагаемой книге вряд ли есть хоть одна 
страниuа, которая не была бы с нею обсуждена, нередко не 
раз. Ей принадлежит так много высказанных здесь идей, что, 
по большому сче:rу, ее следовало бы считать моим соавтором .  

РАЗДЕЛ 1 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК ОБЪЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ· 

Глава первая 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА, 
ЛОГИКА И СТРУКТУРА КУРСА 

1 . 1 .  Современное состояние области исследования 

Проuессы трансформаuии посткоммунистических об
шеств привлекают пристальное внимание науки. В едь речь 
идет о социетальном преобразовании, т. е. об изменении со
uиальной природы большой групп ы  обществ, принадлежав
ших к М ировой соuиалистической системе и десятилетиями 
иде йно и политически противостоявших наиболее развитым 
странам.  От того, как будут и зменяться эти общества, к каким 
геополитическим группировкам они станут примыкать, а 
каким противостоять, существенно зависит дальнейшее раз
витие все теснее связывающегося воедино человечества. 
Проблема осложняется тем ,  что глобальное экономическое и 
политическое пространство, в котором обновляющиеся обще
ства прокладывают свою дорогу в будущее, очень сложно.  
Мир высокоразвитых стран полон внутренних противоречи й, 
и его представители нередко стремятся использовать кризис 
" второго мира" в своих интересах. 

Не менее, если не более сложны внутренние проблемы 
посткоммунистических обществ. В годы господства советско
го режима здесь накопились экономические, политические, 
соuиальные и наuиональные противоречия, которые в период 
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реформ выплеснулись на поверхность с небывалой ранее ост
ротой . Все это обусловливает глубокую заинтересованность 
мирового научного сообшества в выяснении направлений, ме
ханизмов и результатов посткоммун истических трансформа
ционных процессов, особенно в цитадели бывшего коммуни
стического мира - России. Ученые полагают, что наука может 
и должна содействовать преодолению затянувшегася кризиса 
посткоммунистических обшеств, их в ыходу на траекторию 
восходяшего развития. Для этого необходимо прежде всего 
ясное понимание социального смысла событий последних 
1 5  лет, их причин,  вероятных последствий и перспектив .  

Решению этой задачи и призван содействовать курс "Со
временное российское общество: социальный механизм трансфор
.мации " ,  задача которого - прояснить названные вопросы, опи
раясь на данные современной социологии с необходимыми экс
курсами в экономику, политологию, демографию, историю и 
другие науки. Между тем ситуация, сложившалея в этих науках, 
в каком-то смысле парадоксальна. С одной стороны ,  едва ли не 
вся социальная литература, издаваемая в последние годы в по
сткоммунистических странах, посвяшена разным аспектам 
трансформационных процессов. С другой стороны, оценивая ее 
по строгому счету, трудно не признать, что исследование основ
ных проблем посткоммунистических трансформаций находится 
на начальной стадии. О течении и результатах этих процессов в 
России и странах Uентральной и Восточной Европы собран ог
ромный фактический материал. Высказано много ценных идей 
о социальной сущности, движущих силах и меха)iизмах этих 
процессов, их соотношении с глобальными процессами совре
менности и обшими цивилизационными сдвигами. Но эти зна
ния пока фрагментарны.  Преобладает анализ отдельных сторон, 
аспектов, явлений новой реальности. Попытки же разработки 
более или менее целостных парадигм, формирования общей кар
тины исследуемых процессов встречаются редко, хотя некоторая 
работа в этом направлении идет. 

П ричины, препятствуюшие быстрому продвижению в 
этой научной области, можно условно разделить н а  три группы.  
Первая из них связана со сложностью и новизной п редмета ис
следования, вторая - с состоянием социальных наук, унаследо
ванным от советского периода, а третья - с финансовыми и 
кадровыми ограничениями, возникш ими в годы преобразова
ний и препятствующими проведению крупных репрезентатив
ных и ме)f_(Дисциплинарных исследований . 

К п�рвой группе причин можно отнести принципиалъную 
новизну процессов перехода от государственного социализма к 
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тому или ином типу капитализма, отсутствие опыта их изучения, 
а также социетальный характер этих процессов, затрагиваютих 
все общество целиком, во всей его сложности. Н е  меньшую 
трудность создает и то, что анализировать происходяшие сдвиги 
ученым приходится не из "прекрасного далека",  а изнутри са
мих меняющихся обществ, что не может не сказываться на точ
ности оценок. Наконец, исследования практически ведутся "в  
реальном времени",  без достаточного временного лага, требуе
мого для серьезного осмысления событий. Н ап ри мер, прези
дентские выборы 1 996 года воспринимаются сейчас как далекое 
прошлое. Все эти обстоятельства плюс явная незаконченность 
самих трансформационных процессов сушественно ограничива
ют возможность глубокого теоретического осмысления стоящих 
проблем. 

Новизна п редмета исследования во м ногом обусловли
вает и такой собствен но н аучный тормоз, как отсутствие 
сложившегося , общепринятого научного языка для описания 
посткоммунистических трансформаций .  Новизна соответст
вуюших п роцессов, своеобразие их субъектов и механизмов, 
зависимость от исторических особен ностей разных стран 
требуют адекватного отражения в языке науки. Это п редпо
лагает разработку целостной системы согласованны х  поня
ти й ,  которая , с одной стороны,  достаточно полно отражает 
суть исследуемых п роцессов и явлений,  а с другой - орга
нически вписы вается в сложивш иеся концепты соответству
юших наук, составляя их специфические домены.  Такая ра
бота требует не только объединенных усилий обществоведов 
разного п рофиля, но и достаточно длитель ного времени .  По
ка же отдельные научные сообщества говорят на  разных язы 
ках, нередко не пон имая друг друга 1 •  

J М н оги е авторы стал киваясь с еше н е  обозначенными наукой явлени
ями.  вынvждены сам ост�ятельно вводить новые понятия. Но "вживл ение" этих 
новых п онятий "в тело науки '', их привязка к укоренившимел категориям, ввод 
11 массовое употребл ение  совершаются очень м едленн о. П ерел омный характер 
nереживаем ого момента проявляется в том, что в разных статьях даже одних и 
тех же сл оварей ан а.;lОГИ'rн ые понятия толкуются в разных традициях и смы слах. 

А.Г .  Глинчи кава рассматривает эту ситуацию на примере двух 
основополагаюших п онятий:  "Что происходит сегодня с п онятиями 
"кап итал изм" и "социализм"? Как-то по умолчанию они п росто вытесняются из 
научного уп отребл ения и сохраняются разве что в качестве идеол огич еских 
кл ише, весь�rа дал еких от сути. Даже от претендуюших на серьезность ученых 
порой м ожно слышать: какая, мол,  разница - социализм, капитализм, - л иш ь  
б ы  жить в этом обшестве было удобно и комфортно. Н е  надо, мол, даже 
вспоминать, что это был о и какая между ними разница, а просто выбросить из  
наvчного оборота и забыть как устаревшие и бол ее н е  функuи

,
?нальные. 

Сnраведливо возражая против т<Jкого п одхода, автор указывает, что ... н овое в 
нilvкe н е  придумывается, оно возникает из преодол ения старого. Мы м ожем 
уйти от п онятия, но м ы  не можем уйти от н еобходимости п онимания сути 
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Вторая группа причин, тормозящих развитие российской 
обшественной науки, связана с пережитым в последние годы 
глубоким идейно-методологическим кризисом. Как известно, в 
советское время ученые,  сдерживаемые идеологической моно
полией марксизма и политической uензурой, не могли свобод
но исследовать и обсуЖдать набиравшие силу кризисные про
цессы .  Это пораЖдало иллюзию, что для подлинного расцвета 
науки , появления новых творческих идей и концепций надо 
только освободить науку от идеологических пут. Однако жизнь 
оказалась сложнее. В ыяснилось, что для создания новой обше
ственной теории ,  способной занять ведушее место марксизма, 
требуется не только значительное время, но и появление выда
юшихся умов. Фактическим результатом идейного развенчания 
марксизма стал не расцвет обшественной науки, а затяжной тео
ретико-методологический кризис. Н и  классические, ни новые 
обшественные теории не оказались способными объяснить, что 
представляли собой обш�ства советского типа, во что - при тех 
или иных условиях - они могли трансформ ироваться и в каких 
направлениях движутся в настояшее время. 

Правда, открывшиеся западные источники обогатили 
российскую обшественную мысль многими uенными и перспе
ктивными идеями,  но ответить на главные из  стояших перед 
ней вопросов они не смогли, так как описывали принцилиаль
но иные тип ы  социальной реальности. Не случайно все боль
шее ч исло исследователей фиксируют, что за аналогичными 
процессами, явлениями,  институтами в России и на Западе, как 
правило, скрываются принципиально разные отношения и 
представления . Чтобы эффективно использовать западные тео
рии в российских условиях, их надо критически переосм ыс
л ить, что требует очень серьезной работы 1 • 

обшества, в котором м ы  живем. Понятия "каnитализм" и "соuиализм" нечто 
объясняли .  Если они устарели ,  то надо nонять, в чем они устарели ,  почему они 
больше не объясняют современное обшество и в каком напраRЛении они м огут 
быть тр<lНсформированы и преодолены другими nонятиям и .  Ведь nонятия - это 
и нструмент nознания действительности . Если этот инструмент устарел, то это 
означает, что действительность ушла вnеред, а люди продолжают nользоваться 
понятиям и, которые были адекватны совершенно и ной реальности". (Глинчи
"ова А.Г. Каnитализм ,  соuиализм, и н дустриальное обшество - к вопросу о 
соотношении nонятий 11 Вопросы философии. 2001. NQ 9. С. 37 . )  

1 Эту мысль очень точно nередает следуюшее высказывание Ю.М. Лот
мана: .. . nостуnаюшие из другой культуры тексты - не книги,  переставляемые 
с nолки на nолку, но тоnли ·во, брошенное в тоnку. Они заnускают м ашину 
мысли,  и чтобы выnолнять эту роль, и м  надо сгореть, nерестать быть собой " 
(шп. no: Козлова Н.Н., Смирнова Н.М. Кризис классических методологий и со
времен ная nознавательная ситуаuия // СОUИС. 1 995. NQ 1 1 . С. 22) . 
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Относительная слабость теории посткоммунистических 
трансформаций не может не сказываться на методологии и 
методике их исследования. Разнообразие и противоречивость 
мнений по важнейшим вопросам свидетельствуют о том, что 
научные коллективы часто исходят из совершенно разных па
радигм этих п роuессов. При этом многие авторы (по-видимо
му, считая свои посылки очевидными и единственно верными) 
не склонны обнародовать н и  методологические положения, из  
которых они исходят, ни  методики, с помошью которых ана
лизируют конкретные данные. В результате обшая логика, на-
учный язык и в ыводы разных исследований оказываются несо
поставимыми . По-видимому, это одна из причин того, что в 
современной обшественной науке России ДОВОЛЬНО редки ши
рокие дискуссии .  

Наконец, серьезным тормозом формирования целостной 
научной картины современных трансфермаиионных п роцес
сов служат финансовые и кадровые ограничения,  с которыми 
в настояшее время сталкиваются обшественные науки1 • Они 
затрудняют (а часто делают невозможным)  п роведение репре
зентативных межрегиональных, мониторинговых, лонгитюд
ных и панельных исследований даже по самы м  актуальн ы м  
проблемам. Сегодня большинство соuиологов в ынуЖдены ог
раничиваться либо качествен н ыми методами сбора информа
ции , либо проведением небольших " пилотажных" опросов, за 
которыми далеко не всегда следуют исследования, и меюшие 
практическое значение. В результате научная картина транс
формации росси йского обшества носит дисперсны й ,  мозаич
ный характер. 

Препятствуют эти ограничения и междисциплинарной 
интеграции, столь важной для серьезных соuиетальных обоб
шений.  Дело в том , что трансформаuия постком м унистиче
ских обшеств - это uелостный многогранный проuесс, изме
няюший обшество в целом . Его п рирода предполагает меЖди-

1 В большинстве nосткоммунистических стран наука и образование nе
реживают глубокий институuиональный кризис, особенно сильно nроявив
шийся в Росси и .  Наnример, в Чехии  душевые расходы государства на науку 
составля ют около 80 долл . в год, а в России - всего 12 долл. П р и  этом на nро
тяжении 1 990-х годов Чехии удалось удержать долю ВВП,  ассигнуемую на об
разован ие, на одном уровне, в России же она снизилась в п олтора раза (при 
nочти двойном снижении  абсолютных размеров В В П ) .  Средняя зарплата уче
н ых в России в 10-20 раз н иже, чем их коллег в развитых европейских стра
нах. Важнейшим фактором утечки росси йских умов на Запад я вляется отсут
ствие средств на мошные комnьютеры, измерительные п рибор ы ,  средства те
лекоммуникаuий,  тонкие научные технологи и ,  требуем ые для проведения ис
следований  на современном уровне. 
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сциплинарное изучение: ведь каждая дисциплина отражает 
всего одну из многих его проекций и потому неизбежно упро
щает картину. Опыт показывает, что изучение сдвигов в ка
кой-то одной сфере обшества (например, в экономи ке или по
лити ке) в парадигмах только соответствующей науки не дает 
нужного результата1• Отсюда - осознаваемая ш ироким крутом 
ученых потребность в разработке междисциплинарной, или об
щенаучной, теории трансформационных процессов. Между тем 
информационные связи между дисциплинами, изучающим и  
трансформационные процессы под разными углами зрени я  -
экономикой , политической наукой, социологией,  демографи
ей, историей,  психологией ,  культурологией,  пока еше слабы. 

Отмечая эти и подобные факты, некоторые ученые оцени
вают современную ситуацию, в частности в социологии, как ка
тастрофическую2. Но такая пессимистическая оценка, на мой 
взгляд, отражает лишь одну сторону ситуации,  игнорируя одно
временные по"Jитивные процессы. В действительности в россий
ской социальной науке борются две противоположные тенден
ции: наряду с названными выше деструктивными процессами 
происходит раскрепощение творческой общественной мысли,  
результат которого выражается в таком богатстве идей , о кото
ром советская наука не могла мечтать. Тематика социальных ис
следований расширилась и актуализировалась, взгляд ученых 
проникает в такие сферы обшественной жизни, которые п реж
де были для него закрыты. Историки изучают архивные доку
менты, храни вшиеся под грифом "совершенно секретно".  
Социологи исследуют состав, генезис и жизнедеятельность Пра
вяшей элиты, теневые экономические механизмы, жизнь соци
ального дна, движения социального протеста, феномены кор
рупции, организованного насилия и многое другое: Правда, про
ведение крупных социологических исследований затрудняется 
слабостью государственного финансирования науки , сложно
стью получения требуемых для этого денег. Но преодолевать со-

1 Так, акuент на экономических (институuиональных и структурно-от
расл евых) аспектах трансформаuии и невнимание к ее соuиальным аспектам 
отриuател ьно сказалось на результати вности деятельности правительства Е. Гай
дара. Считалось, что главное - осуществить преобразования в экономической 
области, а люди сами как-нибудь к ним адаптируются. В действительности это 
привело, во-первых, к отчуждению больших соuиальных групп от новых эконо
мических и политических прав, а во-вторых, к тому, что за новыми экономиче
скими правами сегодня скрываются не партнерские отношен ия,  свойственны е  
либеральным правам,  а старые отношения госnодства-подчи н ения. 

2 Бородкин Ф.М. Трагедия провинuиальной соuиологии // М и р  России .  
1997. Ng 1 .  С .  1 23-128; Рывкино Р.В. П арадоксы российской соuиологии // 
Соuиологический журнал. 1997. Ng 4. С. 1 97-208. 
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противление консервативных и не очень грамотных секретарей 
обкомов КП СС, самостоятельно решавших, разрешить или за
претить проведение социологических опросов в "своих" регио
нах, в наши дни уже не приходится. 

В новых условиях главной движушей силой развития на
уки служит не государственный или социальный заказ, а п ре
жде всего заинтересованность самих ученых в познани и  зако
номерностей и механизмов развития общества. Будучи внут
ренне свободными,  они получили возможность обосновывать 
и проверять самые смелые гипотезы, не оглядываясь на близ
кое и дальнее руководство. Творческая деятельность свобод
ных исследователей способствует расширению научного гори
зонта, .открывает пути методологическому поиску, развити ю  
новых теоретических представлений с опорой как н а  западные 
теории ,  так и на собственные оригинальные концепции.  Од
нако не всякое исследование может служить формировани ю  
целостного представления о современных трансформационных 
процессах, их движущих силах, факторах и механизмах. Для 
этого необходим научный подход, отличающийся некоторыми 
особыми чертами.  Наиболее важны из них следующие:  

во-первых, междисциплинарность (поскольку для осмыс
ления этого сложного, многостороннего феномена необходи
мо учитывать достижения самых разных общественных наук) ; 

во-вторых, комплексность (сочетание познания объек
тивных и субъективных, внешних и внутренних, осознаваемых 
и неосознаваемых субъектами аспектов трансформации) ;  

в-третьих, многоуровневый характер (т. е .  изучение п ро
цессов, протекающих на макро-,  мезо- и микроуровнях, при
чем как в относительной автономности , так и во взаи мосвязи 
друг с другом) ;  

в-четвертых, учет множественности социальных субъек
тов, обладающих неодинаковым и  ресурсами , и нтересами и 
возможностями и потому по-разному влияющих на становле
ние новых правил игры. 

Принимая во внимание сложность. исследуемых процес
сов и современное состояние науки,  одновременно реализо
вать все эти принципы очень трудно. Примеров подобного 
рода коллективных и индивидуальных работ можно назвать 
пока немного, однако развитие в этом направлении идет. Важ
ную роль в этом п роцессе играют разные формы самооргани 
заци и ученых. Так, п о  мнению многих российских и зарубеж
ных ученых, активную роль в формировании комплексных, 
многоуровневых подходов к изучению современного трансфор
мационного процесса в Росси и  положил ежегодно (с 1 993 г.) 
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п роводимый И нтерцентром и Московской высшей школой 
социал ьных и экономических наук международный междис
ципли нарный симпозиум " Куда идет Россия?". Круг обсуж
давшихся эти м  симпозиумом конкретных тем каждый год ме
нялся 1 ,  но ориентация на диалог представителей разных наук 
и особый и нтерес к комплексным оригинальным концепциям 
оставал ись неизменными в течение 10 лет. 

Другим способом выхода на комплексные междисципли
нарные исследования современных трансформационных про
цессов стали временные объединения ученых в творческие меж
дисципли нарные коллективы, в том числе и на виртуальной ос
нове2. Свою лепту в комплексное, многоуровневое осмысление 
трансформации росси йского общества вносят и междисципли
нарные научные коллективы, а также коллективы, ведущие по
иск по многим направлениям исследуемого процессаз. 

В последние годы стали появляться междисциплинарные 
ком плексные исследования и отдельных авторов\ что создает 

1 Последовател ьность конкретных тем , ОбсуждавшИхея с импозиумом в 
раз� ые годы, был<J следующей:  Альтернативы общественного развития ( 1 994, 
1 99) ) ;  Соци<Jльная трансформаuия постсоветского пространства ( 1 996); Общее 
и особенное в современном развитии ( 1 997);  Трансформация социальной сфе
ры и социальная политика ( 1 998) ;  Кризис и нституциональных систем: Век, 
десятилетие, год ( 1 999); Власть, общество, ли чность (2000) ; Акторы макро-, 
мезо- и �tи кроуровней современного трансформационного процесса (200 1 ) ;  
Форм<1л ьные институты и реал ьные практики (2002) ;  Итоги социетальной 
тр<Jнсформщии ( 2003) .  

2 Т<1к, результ<Jтом работы виртуальной мастерской п о д  рук. проф. 
Р. М .  Нурсева. в которой объединились экономисты и социологи, стала объем
ная моногр<1фия "Экономические субъекты постсоветской России (институ
uион<Jльный <JН<Jл из)" / Под ред. Р. М .  Нуреева. М . :  tv).OHФ, 200 1 .  

3 Результаты подобных исследован ий отражен ы ,  например, в работах: 
" Россия , которую мы обретаем .  Исследова ния Новосибирской эконом и ко
социологической школ ы "  / Отв.ред. Т.И. Заславская, З . И .  Калугина.  Н ово
сибирск:  Н<1ука, 2003; Россия:  1 0  лет реформ .  Социально-демографи ческая 
ситуация / Под ред. Н . М .  Римашевской. М . :  РИЦ И СЭ П Н ,  2002; Россия ре
форм и руюшаяся / Под ред. Л. М .  Дробижевой .  М . :  Academia, 2002; Россия :  
трансформирующееся общество /Под ред. В .А.  Я дова. М . :  Канон-пресс- Ц  
200 1 .  

. ' 
4 См. :  Заславская Т.И. Социетальная трансформация росси йского об

ществil: Дея тел ьноетно-структурная концепция. М . :  Дело, 2002 (социология, 
эконом и к<J, право, пол итология,  история) ;  Здравомыслов А . Г. Социология рос
сийского кризиса. М.: Наука, 1 999 (социолоГия, политология) ;  Левада Ю.А. От 
мнений к пониманию. Социологические о черки . 1 993-2000. М.: Московская 
ш кола политических исследований, 2000 (социология, политология ,  социал ь
ная психология. культурология) ;  Лапин Н.И. Пути России :  социокультурные 
трансформ<lци и .  М.: ИФ РАН ,  2000 (философия , социология, культурология ) ;  
Шабанова М.А. Социология свободы: трансформирующееся общество. М . :  
МОНФ.  2000; Или :  ll>tp:jjwww.atiditoгillm.гll/books/83/ (социология,  экономи 
ка, право, соuиальн<lя психология) ;  Reddaway Р., G/inski D. Tl1e Tragedy of 
Rllssia's Retoгms. Market Bolsl1evism agaiпst Democracy. Wasl1i ngto11 . 200 1 (эко
номика, история, политология) и др. 
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п редпосылки для формирования более-менее целостных nара
дигм исследования этого сложного явления и развития общей 
теории посткоммунистических трансформационных процес
сов 1 .  На мой взгляд, такая теория должна дать непротиворечи
вые и аргументированные ответы хотя бы на  следующие воп
росы: 

а) каким был исходный пункт трансформации, т.е.  что 
п редставляли собой социалистические общества, или общест
венные систем ы  советского типа? 

б) ответом на  какие внешние и внутренние вызовы (эко
номические,  политические,  социальные,  культурные) были 
социетальные п реобразования, начавшиеся в конце 1 980-х 
годов? 

в) через какие качественные этапы прошли трансфор
мационные процессы в большинстве посткоммунистических 
стран и, п режде всего, в России? 

г) какие типы преобразовательных процессов - револю
ции, перевороты , реформы ,  транзиции ,  трансформации -
имели место на разных этапах? 

д) какие социальные силы инициировали,  развивали или 
тормозили социальные преобразования, и как менялось соот
ношение этих сил? 

е) по каким объективным критериям можно сравнивать 
и оuенивать результаты посткоммунистических трансформа
ций в разных обшествах? 

ж) в какой мере результаты, достигнутые этими общест
вами ,  соответствуют вызовам, на которые призваны были от
ветить? 

М ногие российские и зарубежные ученые активно ищут 
ответы на эти и связанные с ними вопросы. Постепен ное п ро
движение к обшей цели обеспечивается, во-первых, четкой 
постановкой требующих решения вопросов теории и, во-вто
рых, обоснованием хотя бы предварительных ответов, вокруг 
которых может развернуться дискуссия. О том,  насколько дол
гим и трудным будет, по-видимому, путь к построению такой 
теори и ,  можно судить по той разноголосиuе, которая царит в 
ответах ученых п рактически на каждый из ее ключевых вопро
сов. Ч тобы оценить масштаб этого явления , сопоставим пред
ставления разных исследователей по двум наиболее важн ы м  
вопросам. 

1 Впервые эта задача, насколько я знаю, поставлена известны м  чеш
ски м  социологом Павлом Махони ным в работе " К  конструированию обшей 
теории nосткоммунистических npoueccoв" (Прага, 1 995) .  
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1 .2 .  Взгляды ученых на исходный пункт и итоги 
трансформации российского общества 

В научной литературе представлены разные, если не 
противоположные, понимания как социал ьной сущности со
ветской системы, так и роли советского п ериода в истории 
России.  Н аиболее радикальные либералы рассматривают со
ветскую систему исключ ительно в негативном свете, а Ок
тябрьскую революцию воспринимают как трагическую "исто
рическую случайность" , которая увела Россию с перспектив
ного капиталистического пути в социалистический тупи к  и 
толкнула на ошибочный путь многие другие страны. В свете 
этого главная задача бывших социалистических стран видится 
в возможно более быстрой и радикальной замене социальных 
институтов, унаследованных от советского периода, более эф
фективными и нституциональными системами , характерными 
для развитых западных стран. 

В совершенно ином свете видят ту же ситуацию ученые, 
придерживающиеся социалистических и коммунистических 
убеждений.  Они подчеркивают, что все обостряющиеся нераз
решимые противоречия капитализма грозят человечеству гибе
л ью,  императивно требуя поиска альтернативных моделей раз
вития.  Советский опыт рассматривается ими как первая попыт
ка такого рода, несмотря на все неудачи и жертвы, доказавшая ,  
что альтернатива капитализму возможна. С учетом невероятной 
сложности условий развития советской России эту попытку на
до признать успешной, ибо в целом советское общество ориен
тировалось на более высокие ценности, чем прибыль и накоп
ление капитала. Оно стремилось реализовать принципы соци
альной справедливости , рационального потребления , защиты 
социально слабых групп и др. Возвращение от недостроенного, 
несовершенного социализма к примитивному хишническому 
капитализму означает социальный регресс. Действительная же 
задача российского обшества - достроить социализм, обновив 
его теоретическую парадигму и придав ему современные чер
ты. Подчеркивается, в частности, что в настояшее время соци
ал изм приобретает другие цели, ориентируется на другие соци
альные силы и, сохраняя требование относительного равенства, 
делает, по сравнению с социализмом ХХ века, гораздо более 
сил ьный акцент на идее свободы 1 •  

1 См. ,  наnр. :  Соuиализм в nерсnективе nостиндустриализма 1 П од ред. 
Е.А. Самарской. М . :  Эдиториал УРСС, 1 999. 

24 

Наряду с этими крайними точками зрения сушествует 
промежуточный и, как мне кажется, более объективный и 
взве шенный взгляд, согласно которому Октябрьская револю
ция , гражданская война и становление советской власти были 
вполне закономерным итогом накопления острейших соци
альных противоречий в капитализировавшейся предреволюци
онной России 1 •  Основным содержанием советского этапа рос
сийской истории стала насильственная модерн изация отстало
го крестьянского обшества, осушествлявшаяся тоталитарным 
государством в условиях постоянной военной угрозы и перио
дических войн.  За эту уродли вую и незавершенную модерни
зацию Россия заплатила десятками миллионов жизней. Этой 
непомерной ценой было оплачено ее преврашен ие из отсталой 
в мошную и современную страну, приобретение внешней не
зависимости и возможности реального движения к социализ
му. Однако к 1 960-м годам мобилизационный ресурс совет
ской системы был исчерпан .  И нституциональная структура 
общества нуждалась в коренной реконструкции,  решиться на 
которую партий ная номенклатура не смогла. В результате Рос
сия потеряла треть века, по динамизму развития ч еловечества 
равнявшегося нескольким прежним векам2. 

Сказанное, на мой взгляд, свидетельствует о принципи
альной несовместимости взглядов разных групп ученых на  ис
ходный пункт посткоммунистических трансформаций .  

Второй вопрос связан с оценкой глубины, степени завер
шенности и принципиальных итогов обшественных преобразова
ний в России. Изменились ли качественные характеристики 
всей институциональной системы как целого или преобразова
ния коснулись только отдельных институгов? Предрешены ли 
конечные итоги преобразовательного процесса в России или 
его направление может еще меняться? Преимущественно пози-

1 <•Один из основоnоложников современной заnадной соuиологии П и
тири м Сорокин,  говоря об отличиях реформы от революuии ,  на первое место 
nоставил следуюший n·ризнак: реформа должна соответствовать "базовым ин
стинюпа.м ", ментал итету данного народа, ero Представлениям о добре и зле. 
Если реформа не соответствует дан ному условию, она обречена, и мирный 
выход нз кризиса маловероятен .  Как же после этого относиться к тем ,  кто пи
сал об искусствен но навязанном стране "соuиалистическом выборе" ,  которы й  
удалея якобы лишь благодаря случайному стечению обстоятельств, возникших 
в ходе nервой мировой войНЫ•> (Логинов В. Т. Стол ыnин как реформатор 11 Ку
да идет Россия? .. Акторы макро-, мезо- и м икроуровней современоrо транс
формаиион ного npouecca. М . :  МВ ШСЭН, 200 1 .  С. 3 1 . ) 

2 См. , наnр.: Данилов В.П. Падение советского обшества: коллаnс, инсти
туuиональный кризис или термидорианский nереворот ? 11 Куда идет Россияrу . .  
Кризис и нституuионал ьных систем: Век, десятилетие, год. М . :  М ВШСЭН, 1 999. 
с. 1 1 -28. 
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тивный или негативный характер носят происшедшие в обще
стве сдвиги? Точек зрения на каждый из этих вопросов много, 
но я ограничусь здесь лишь пятью. 

1 .  Современное устройство российского общества являет
ся результатом успешного перехода от планово-распределитель
ной экономики к рыночной и от политического авторитаризма к 
демократии. Осуществленные в 1 990-х годах реформы носили 
прогрессивный модернизационный характер, они открыли 
России путь к процветанию. И меющиеся недостатки и недо
делки связаны с тем , что реформы еще не завершены. Со вре
менем эти недостатки будут преодолены, обновленная Россия 
начнет быстро развиваться и сможет стать полноправным чле
ном сообщества в ысокоразвитых стран. Этот взгляд, с тем и  
или иными поправками , разделяет большая часть исследовате
лей , имеющих либеральные ориентации.  Они убежден ы ,  что, 
хотя Россия и наталкивается на определенные трудности , в це
лом она движется в русле современных глобальных процессов, 
включая переход к постиндустриализму. 

2 .  Российское общество качественно изменилось, дилемма 
''план или рынок " снята с повестки дня, обратного хода к плано
вой экономике нет. Однако сло:жившаяся здесь система экономиче
ских и политических институтов далеко не такова, как утвер
:нсдают крайние либералы; это не тот рынок и не та демократия, 
о которой они заявляли' . От государственного социализма Рос
сия, безусловно, ушла, но к современному капитализму она не 
пришла. Трансформация российского общества далеко не закон
чена, она носит во многом спонтанный характер, и ее итог не 
предрешен. Ключевое слово, определяющее современную рос
сийскую действительность, - имитация .. И митируется все: 
демократия , конкурентный рынок, правосудие, гражданское 
обшество, права человека2, но под внешне обновленными ин
ституциональными формами часто скрываются социальные 
практики , характерные для советского, а иногда и дореволю
ционного российского прошлого. Вопрос о возможных и наибо
лее вероятных типах рынка и демократии по-прежнему остается 
открытым и едва ли не самым актуальным для общества. Поэто
му говорить о новой типологической принадлежности современ
ной России пока преждевременно. 

1 Подробнее см . :  Заславская Т.И. О смысле и предварительных итогах 
российской трансформации 11 Куда пришла Россия? .. Итоги социеталь
ной трансформации / Под обш. ред. Т. И .  Заславской .  М . :  М ВШ С Э Н , 2003 .  
С .  393- 397. . 

2 См . :  Левада ·Ю.А. Рамки и варианты исторического выбора: несколько 
соображений о ходе российских трансформаций // Экономические и социаль
ные перемены в России :  Мониторинг обшественного м нения. 2003. NQ 1 .  С. 9. 
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3. Современное российское общество далеко отошло от со
ветского и принадлежит к иному социетальному типу, но ничего 
хорошего в этом нет. Страна шагнула назад, опустилась с более 
высокой ступени (государственного социализма) на более нижую 
(в "дикий капитализм ''). Сторонники этого взгляда считают, что 
в действительности советская система не нуждалась в коренном 
реформировании, она полностью отвечала условиям России; 
либеральные же реформы привели ее к катастрофе1 .  (Другой ва
риант: пытаясь выбраться из одного тупика, страна попала в 
другой,  еще более опасный.)  Этой точки зрения придерживают
ся не только ученые и политики, лексикон которых богат таки
ми понятиями, как "антинародный замысел Горбачева", "соци
альный регресс" ,  "деградация" ,  " предательство" и др.2, ее раз
деляет и значительная часть населения. 

4.  Качественное изменение общественного устройства 
России в принципс было не только возможно, но и необходимо. 
Однако задуманный переход к рынку и демократии пока не удал
ся. По большому счету, российское общество не изменилось. 
Слегка обновленные правила игры, выдаваемые за новые сов
ременные институты, в действительности не являются таковы
ми. Наиболее лаконично эту позицию выразил Ю. Феофанов: 
" И  у них, и у нас рынок, только у нас он без конкуренци и ;  у 
них и у нас демократия , только у нас она без ответственно
сти "3 .  Следовательно, глубинная сущность частично преобразо
ванной социальной системы во многом остается не затрону
той .  Этот взгляд распространен достаточно широко, но осо
бенно ярко и образно выражен Б .Б .  Радоманом4. 

1 Напри мер, А.А.  Зиновьев пишет: "Я считал и до сих пор считаю, что 
этот [советский. - Т. З.] строй является наилучшим из всего того, что возмож
но в России в силу условий ее ... То, что сейчас происходит в России, есть не 
прогресс, а деградация, разрушение всех основ жизни народа ... " См.: Зино
вьев А .А .  Посткоммунистическая Россия:  1 99 1 - 1 995 гг. М . :  Республи ка, 1 996.  
с. 57 .  

2 См. ,  напр. :  Воейков М.И. Споры о социализме: О чем п и шет русская 
и нтеллигенция. М . :  Экономическая демократия, 2000; Ракитекий Б.В. Обше
ство, в котором мы жили в СССР. М . :  И ППС,  1 995 ;  Он же: Есть ли у России 
будушее? 11 Перспектиnы и проблемы России .  М . ,  1 994. Вып .  1 .  

3 Феофанов Ю. Год Быка по  старому стилю '// Закон. 1 997.' N2 1 2. С. 3. 
4 Вот лишь некоторые из подзаголовков его статьи :  " Власть вместо 

собственности " ,  " Ограниченная ответственность", " Конфискация и переделы 
имушества" ,  " Воровские обы'tаи",  "Экономика в тени",  " Импульсы наси
лия" ,  "Не надежность партнеров", "Община вместо индивидов" ,  "Сокровиша 
из кирnича и бетона", "Универсализация вместо специализаu и и " ,  "Соuиаль
ные крыши и снабженческие конторы "  и др. Обший же вывод этого автора 
таков: " Представление о том, будто наша страна переживает " переходны й  пе
риод" от советского социализма к западному капитализму, удобно, чтобы об
надежить стражпушее население, но вряд ли пригодно для научного анализа и 
прогноза . . .  ". См. :  Б.Б. Радо.ман. Идеальны й  капитализм и реальная российская 
экономика // Куда идет Россия? .. Кризис институциональных систем: Век, де
сятилетие, год. М . :  М ВШ СЭ Н ,  1 999. С. 427. 
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5 .  Россия не стала страной демократии и рыночной эконо
мики, потому что она вообще не могла и не мо:жет стать та
ковой. Ей имманентно присуща институциональная матрица 
принципиально иного типа, сохраняющаяся на протяжении всей 
ее истории. Произвольно изменить эту матрицу невозможно. 
Поэтому реформы должны быть направлены не на внедрение 
западных институтов, а на совершенствование и нститутов, ис
кони присуших Росси и .  Эта позиция представлена в "теори и  
раздаточной экономики" О. Бессоновой 1 и " концепции и н 
ституциональных матриц" С.  Кирдиной. Эти авторы утвер
ждают, что обшества не могут волевым образом менять свои 
социетальные генотип ы  на п ротивоположные. Такие смены 
п роисходят крайне редко, главным образом в результате внеш
него насилия. О. Бессонова вслед за К. Поланьи и другими ав
торами указывает на сушествование не только рыночных, но и 
не менее жизнеспособных и полнокровных раздаточных или 
дистрибутивных экономик с высокой регулирующей ролью го
сударства, которые опираются на и н ые,  нерыночные социаль
ные механизмы.  Сейчас, по ее мнению, в России наблюдается 
оди н  из периодических кризисов дистрибутивной системы, си
стематически разрешаемых через ее обогашение некоторыми 
рыночными элементами. Отсюда автор делает вывод о том, 
что, хотя к 1 980-м годам экономические реформы в России 
стали безусловной необходимостью, направить их следовало не 
на разрушение исторически сложившейся раздаточной эконо
мики, а на ее модернизацию, повышение эффективности в 
рамках сложившегася генотипа. 

С. Кирдина пытается расширить теорию О. Бессоновой 
в двух отношениях. Она выдвигает аналоГичную гйпотезу по 
отношению к институциональному устройству не экономики,  
а обшества в целом, причем речь идет не о России, а обо всех 
современных обшествах. По мнению Кирдиной, современные 
обшества делятся на два типа - Х и У, в зависимости от при
сушего каждому из них типу институциональных матриц. Рос
сии,  отнесенной к типу Х - в отличие от западных обшеств с 
матрицей У, - имманентно приписываются такие свойства, 
как авторитарная государственная власть, раздаточная эконо
мика и коммунитарная идеология2. С точки зрения этих кон-

1 Бессонова О.Э. Раздаток. Институциональная теория хозяйственного 
развития России.  Новосибирск, 1 999; Она же. Институты раздаточной эконо
мики России.  Ретросг.�ективный анализ. Новосибирск, 1 997; Кирдина С.Г. И н 
ститушюнальные маТрицы и развитие России. Новосибирск, 200 1 .  

2 Кирдина С. Г. Институuионал ьные матрицы и развитие России .  Ново
сибирск. 200 \ .  
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цепций,  наблюдаемые тенденции возрожден ия в России мно
гих элементов советской систем ы  закономерны и в дальней
шем надо ждать их усиления. 

Приведеиных примеров, по-видимому, достаточно для 
подтверждения того, что теоретическая парадигма изучения 
посткоммунистических трансформационных п роцессов вооб
wе и подобного nроцесса в Росси и ,  в частности, сформиро
ваться nока не успела. Даже самые ключевые проблемы уче
ные разной идеологической ориентации видят в противопо
ложном свете . Вот некоторые вопросы из  данной области , по 
которым мнения разных научных сообшеств расходятся осо
бенно сильно: 

• Сушествовала ли объективная необходимость в измене
нии социетального тиnа советского обшества или п ре
одолеть возни кшие трудности можно было меньшей 
ценой? 

• Если такая необходи мость была, то оnределялась ли 
она в первую очередь внутренними противоречиями 
советского обwества или диктовалась внешними вызо
вами со стороны мирового сообшества? 

• В чем состоит социальная сущность трансформации 
nосткоммунистических обшеств? В одном или разных 
направлениях трансформируются росси йское и вен
герское, украинское и эстонское, польское и узбекское 
обшества? 

• М ожно ли утверждать, что российское обшество целе
направленно nереходит в новое качественное состоя
ние,  или nроисходяwие в нем социальные сдвиги но
сят скорее спонтанный характер и их конечный резуль
тат неизвестен? 

• Имеет ли трансформационный процесс в разных час
тях России - республиках, регионах, столи це и про
винции,  городе и селе - общее социальное содержа
ние,  или происходяшие там сдвиги разнонаnравлены, 
что чревато дезинтеграцией обшества? 

• Какое влияние либеральные реформы оказали н а  уро
вень цивилизационного развития России :  способствова
ли они nовышению ее цивилизационного статуса или 
скорее его снижению? 

Эти и многие другие воnросы ждут не только теоретиче
ского ответа, но и доказател ьного подтверждения результата
ми эмпирических исследований .  Изучение данного курса 
предnолагает сушественное расширение знан и й  слушателей в 
изучаемой области , а также активизацию их творческого по
тенциала в области науки и гражданского самосознания. 
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1 .3 .  Задачи, логика и структура курса 

Содержание премагаемого курса представляет собой 
определенный шаг в сторону формирования целостной теории 
посткоммунистических процессов. Его задачи: 

\ .  Обосновать (на примере России )  представление о 
посткоммунистической трансформации как процессе посте
пенного, относительно мирного, но радикального изменения 
социальной природы, или социетального типа общества. 

2. Уделяя необходимое внимание внешним политиче
ским и экономическим факторам, представить исследуемый 
процесс как результат взаимодействия движущих сил; порожда
емых, прежде всего, самим преобразующимся обществом, т.е. 
как равнодействующую активности социальных групп , слоев ,  
классов ,  общественных движени й ,  солидарностей ,  различаю
щихся политическими,  социальными и культурными характе
ристиками ,  и нтересами, статусными и иными ресурсами ;  опи
сать конкретное содержание и структуру социально-инноваци
онной активности этих субъектов. 

3. Обосновать и проанализировать на примере Росси и  по
нятие трансформационная структура посткоммунистических об
ществ, отражающее расстановку тех социальных сил, взаимодей 
ствие (сотрудничество, конкуренция и борьба) которых опреде
ляет ход и конечные результаты общественных перемен. 

4. Определить природу, фун кции и механизмы взаимо
действия в трансформационном процессе микросубъектов 
(индивИдов, семей, малых групп) ,  мезосубъектов (организа
ци й ,  предприятий ,  учреждений, фирм) и макросубъектов (об
щественных классов и слоев, партий,  движений,  крупных кор
пораций,  холдингов) .  

5 .  Обосновать принцилы идентификации культурно-поли
тических сил России, проанализировать их социальный состав, 
социокультурные качества и важнейшие формы активности. 

6. Раскрыть строение и принцип функционирования со
циального механизма трансформации посткоммунистических 
обществ; обосновать возможности использования этой катего
рии как эффективного методологического средства межрегио
нальных и международных сравнений.  

Структура курса включает п ять тематических разделов. 
Первый из них содержит характеристику российского общест
ва как специфического и уникального объекта посткоммуни
стической трансформации .  Это предполагает, во-первых, вы
яснение сущностных черт советского общества, качествен ное 
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преобразование которого составляет суть исследуемого про
цесса, и, во-вторых, анализ культурной и геополитической 
специфи ки России на фоне других стран бывшего СССР, 
Uентральной, Восточной и Западной Европы. 

Во втором разделе исследуются конкретное содержание ,  
направления и промежуточные итоги трансформации России .  
Анализируется возможность и целесообразность использования 
здесь понятий и категорий,  разработанных в рамках классиче
ских теорий развития. В связи с отрицательным ответом на во
прос об их п рименимости предпринимается попытка сконстру
ировать типологическое пространство, позволяющее достаточно 
полно и точно судить о ходе и результатах посткоммунистиче
ских трансформаций .  Детально раскрывается содержание каж
дой из трех осей выстроенного пространства - институциональ
ной, социоструктурной и деятельностно-культурной, и оценива
ются итоги перемещения России по этим осям в период реформ. 

В третьем разделе раскрывается содержание центральной 
категории курса, образующей его "несущую конструкцию" .  
Речь идет о строении и принцилах функционирования соци
ального механизма трансформации посткоммунистических об
ществ, а также о движущей этот процесс трансформационной 
активности социальных субъектов. 

Два последних раздела курса посвящены трансформаци
онной структуре преобразующихся обществ, п редставляющей 
специфический "срез" социально-групповой структуры общест
ва. Элементами этой структуры служат культурно-политические 
макрообшности, заинтересованные в реализации разных вари
антов развития России. В четвертом разделе анализируется вер
тикальная проекция трансформационной структуры,  отражаю
щая иерархическое строение общества, а в пятом разделе - ее 
горизонтальная проекuия, макроэлементами которой служат 
разные культурно-политические силы .  Анализ соотношения и 
взаимодействия этих сил подводит к вопросу о перспективах, 
ожидающих Россию как в ближайшем, так и в более отдаленном 
будушем .  Оценкой этих перспектин и завершается курс. 

Р е к о ме н д уе ма я  л ит е р а т ур а  

1 .  Барсукова С Ю. Бол езни роста российс кой социологии 11 Ру
б еж. Аль манах социальных иссл едований. 1 998. N2 1 3- 1 4 .  С. 1 0 4 - 1 1 2. 

2. Грушuн Б.А. На n ер екр ест ке дорог, в едущих в будущ и е годы 
11 Куда nришла Россия? .. Итоги соuи етальной трансформации /Под 
обш . р ед. Т. И .  Заславс кой. М . :  М ВШСЭН ,  2003. С. 363-369. 
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3. Заславская Т. И. О н екоторых м етодологич еских вопро сах и с
сл едова ния совр ем енного ро ссий ского общ ества /1 Куда ид ет Ро с
сия? . .  Кризи с ин ституциональных си ст ем: В ек, д есятил ети е, год. М . :  
Лого с, 1999. C. l 32- 1 40. 

4. Заславская Т. И.  О смы сл е  и пр едварительных итогах ро ссий
ской тран сформации // Куда пришла Ро ссия? . .  Итоги соци етальной 
тран сформации / П од общ. р ед. Т. И .  За слав ской. М . :  М В ШСЭН , 
2003. с. 390-397. 

5.  Левада Ю.А. Рамки и варианты и сторич еского выбора: н е
сколько соображ ений о ход е ро ссий ских тран сформаций // Экономи
ч ески е и социальн ы е п ер ем ены в Ро ссии .  Мониторинг общ еств енно
го мн енИя. 2003. NQ 1 .  С. 8- 1 2. 

б. Межуев В. М. Отнош ени е к прошлому - ключ к будуш ему 11 
Куда ид ет Ро ссия? . .  Кризи с ин ституциональных си ст ем: В ек,  д есяти
л ети е, год. М . :  Лого с, 1 999. С. 39-48. 

7 .  Шабанова М.А. К инт ерпр етации хода и п ер сп ектин совр ем ен
ного тран сформационного проц есса в Ро ссии // Куда пришла Ро ссия? . .  
Итоги соци етальной тран сформации /Под общ. р ед. Т.И .  За слав ской. 
М . :  М ВШСЭН, 2003. С. 380-386. 

8. Mahonin Р. Social Traпsformation and Modemization. То 
Coпstrltctiпg tl1e Т11 еогу of Social Clшпges in tl1e Postcommunist 
Coнпtries. Pral1a . 1 997.  

9.  Ray L. Т11 е rectifyiпg revolution? Organizatioпal fнtures i n  tl1e 
пеw Easterп Ешор е. lп : Orgaпizatioп, Yol. 2 (3/4) , 1 995, Sag. 

Глава вторая 

ФЕНОМЕН 
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

2. 1 .  Некоторые вопросы методологии 

Предметом нашего изучения служат глубокие структур
ные и институuиональньrе сдвиги, происходящие в современ
ном российском обществе . Понять их сушность и масштаб мож
но только путем сравнения с некоторой исходной точкой. В 
качестве таковой естественно при нять устройство бывшего со
ветского общества, по образу и подобию которого создавались 
другие общества "второго мира". Поначалу советская общест
венная наука как бы не заметила или не учла важности нового 
независимого исследования исходного этапа начавшихся преоб
разований ,  по-видимому, предполагая, что основные черты со
ветской системы были достаточно хорошо известны и не требо
вали дополнительного анализа. В действительности, однако, 
дело обстояло иначе. Во-первых, цензурные и идеологические 
ограничения не позволяли объективно и беспристрастно иссле
довать советскую общественную систему, поэтому сколько
нибудь полное и адекватное представление о ее подлинном уст
ройстве в науке отсутствовало. Во-вторых, едва возникшие 
демократические свободы сразу выявили резкую дифференциа
цию взглядов на природу советского общ�ства. В связи с этим 
по прошествии времени у многих исследователей возн икла по
требность вернуться к анализу дореформенного советского об
шеспза, чтобы яснее и глубже понять, от чего мы уходим, в ка
ком направлении движемся и куда стремимся прийти. 

Поскольку более ил и менее единого ответа ни на  один 
из этих вопросов нет, начнем с рассмотрения тех терминов, 
которые чаще всего используются для обозначения обществ 
советского типа.  На Западе такие общества обычно определя
ются как коммунистические, хотя к коммунизму как форма-

33 



ции они н и какого отношения не  и меют. П реимушества это
го п опулярного термина - краткость, определенность и од
нозначность: его использование не оставляет сомнений в 
том , о каких именно обшествах идет речь. Но этот выигрыш 
достигается за счет снижения содержательной адекватности , 
поскольку внимание аналитиков односторонне сосредоточи
вается на доминируюшей общественно-политической силе, 
не затрагивая типов экономики и социальной структуры об
ществ. Поэтому данный термин чаще употребляется в публи
цистике , чем в науке. 

Большинство ученых предпочитают использовать более 
сложные понятия,  чаше всего представляющие собой комби
нации разных экономических формаций (типа: полуфеодаль
ный капитализм , капитализированный социализм, социаль
ный капитализм и т.п . ) .  Однако такой упрошенный подход не 
позволяет описать реальное многообразие обществ, а для 
идентификации обшеств советского типа не дает практически 
н ичего. Из этого можно сделать вывод, что для типологизации 
современных обществ класси ческая теория общественных 
формаций либо совсем неприменима, либо как минимум не
достаточна. Адекватное отражение социал ьной реальности 
конца ХХ - начала XXI века, очевидно, требует использова
н ия новых, более соответствующих ей научных поняти й .  

Для уточнения социальных качеств советской системы 
нередко используются термины, содержашие оценку ее  п оли
тической составляющей : государственная, коммунистическая, 
тоталитарная, мобилизационная ,  бюрократическая, автократи 
ческая и др. М ногообразие этих терминов свидетельствует о 
том ,  что окончательное, достаточно точное определение совет
ского типа обществ пока не найдено. Ученым, изучающим 
трансформацию обществ бывшего СССР, Восточной и Uент
ральной Европы ,  еще предстоит выработать сушностное опре
деление исходного состояния исследуемых . систем. Пока же 
приходится довольствоваться описанием их важнейших черт. 

Для типологической характеристики обществ бывшего 
СССР и современной России необходим краткий экскурс в 
историю, который позволит п роследить, с одной стороны, ге
незис и основные этапы развития советского общества, а с 
другой - и нвариантные,  или "сквозные" ,  черты, · сохранявши
еся в течение всего его существования. 

Дело в том ;  что за исторически краткий срок советское 
общество прошло несколько этапов развития, принuипиально 
отличавшихся друг от друга и содержанием общенаuиональ-
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ных задач, и расстановкой классовых сил, и характером базо
вых институтов .  С точки зрения рассматриваемого вопроса до
статочно выделить четыре наиболее значимых этапа советской 
истории :  1 )  революция, гражданская война и последовавшие 
за ними годы социализации и демократизации общества 
( 1 9 1 7-1926) ; 2) период становления, укрепления и заката стали
низма ( 1 927- 1 953); 3) период зрелости советской системы, на
званный "реальный социализм" ( 1 954- 1 975) и 4) период стаг
нации, разложения и кризиса советской системы ( 1 976- 1 985). 
Особого внимания заслуживает третий этап, отличаюшийся 
наиболее полным раскрытием основн ых характеристик совет
ского общества. П редшествующие этапы позволяют понять, 
почему оно приобрело такие черты, а заключительный этап 
показывает закономерный характер потенциально заложенно
го в советской системе кризиса. 

Говоря об этапах советской истории,  я сосредоточусь 
прежде всего на тех изменениях, которые происходили в об
щественном устройстве страны,  иными словами ,  в институци 
ональной и социальной структурах обшества. Для этого при
менительно к каждому из этапов постараюсь определить: 

а) какие социально-классовые образования находились у 
власти и на какую социальную базу они опирались;  

б) как изменялись важнейшие и нституты обшества, в 
первую очередь институты власти и собственности;  

в )  в чем состояло основное классовое противоречие,  как 
оно проявлялось и разрешалось; 

г) какие классы (слои , социальные группы) угнетались, 
вытеснялись, находились в оппозиции к власти; 

д) какие социально-классовые образования находились 
вне зоны основного конфликта и как они действовали (раска
лывались и примыкали к соответствуюшим классовым антаго
нистам или сохраняли внутреннюю целостность, занимая ней
тральную или промежуточную позицию). 

2.2. Рождение и становление советского общества 
(19 17- 1926) 

Советское общество возн икло в результате Октябрь
ской революции 1 9 1 7  года, неотдели мой от последовавшей за 
ней гражданской войны. Современные взгляды ученых на 
сушность, характер и результаты этих процессов весьма п ро
тиворечивы. 
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Как отмечалось, наиболее радикальные либералы полага
ют, что победа большевиков и становление советской власти 
были результатом случайного совпадения ряда несчастливых для 
россиян обстоятельств. По их мнению, если бы Россия смогла 
продолжить "нормальную" эволюцию по капиталистическому 
пути (на который едва успела вступить), то сегодня она бьmа бы 
столь же высоко развита, как Германия или Франция. 

Слабость этого взгляда - в его внеисторичности , ибо 
антагонистические противоречия, вызвавшие большевистскую 
революцию и кровавую гражданскую войну, назревали десяти
летиями, если не веками.  В России первой четверти ХХ века 
народно-демократическая революция бьmа неизбежна и, по 
мнению большинства российских историков, несмотря на  
ужасы гражданской войны,  носила в целом прогрессивный ха
рактер. Пусть по-своему, по-российски, огромной ценой и к 
тому же на короткое время , но революция все-таки разрешила 
раздиравшие обшество противоречия, разрушила устаревшую 
обшественную систему, открыла возможность модернизации и 
ускоренного развития страны. 

Вместе с тем представления об Октябрьской революции, 
закрепленные в советских учебниках и усвоенные нескольки
ми поколениями россиян, были результатом сознательной 
мифологизации и извращения истории новой верхушкой об
щества. Опираясь на работы современных историков,  отме
тим несколько пунктов, наиболее важных для понимания 
последующего развития советского общества. 

1 .  События, развернувшиеся в П етербурге, Москве и не
скольких других городах России в конце октября 1 9 1 7  года, 
рассматриваемые вне более широкого исторического контек
ста, вряд ли соответствовали понятию "революция" .  Это был 
скорее политический переворот, который приобрел подлинно 
историческое значение главным образом благодаря роли, сыг
ранной им в развитии крестьянской революции 1 905- 1 922 го
дов. Обоснованию концепции этой революции как централь
ного события российской истории первой половины ХХ века 
посвя щены работы большого коллектива российских и зару
бежных историков, в первую очередь В . П .  Данилова, Т. Ша
нина и др. 1 •  Согласно этой концепции революция 1 905 года, 

1 См . ,  наnр. :  Корелин А.П. Политический кризис в Росс и и  в начале 
ХХ века 11 Куда идет Россия? . .  Кризис институuиональных систем: Век, деся
тилетие, год. M . , l 999. С. 54-6 1 ;  Шанин Т. Революuия как момент истин ы .  М . :  
Весь м и р ,  1 997;  .Lewin· М. TI1e makiпg o f  t l1e Soviet System : Essays o f  tl1e Social 
H istory of lпterwar Ru'ssia. N.Y., 1 985;  Бабашкин В. В. О некоторых закономер
ностях эвол юuии власти в nосткрестьянском обществе 11 Куда идет Россия? .. 
Власть, общество, личность, М . ,  2000. С. 105- 1 1 6 .  
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обе революции 1 9 1 7  года, гражданская война и крестьянские 
восстания начала 1 920-х годов п редставляли собой взаимосвя
занные звенья многоэтапной крестьянской революции как 
ответ на попытки капитализации России. Октябрьский же пе
реворот стал поворотным пунктом м ировой истории не  благо
даря реализации n рограммных целей РСДРП об улучшении 
положения рабочих, а прежде всего потому, что предопреде
лил конечные результаты развертывавшейся в России мощ
нейшей крестьянской революции. 

2 .  Подлинной движущей силой революции, породившей 
советское обшество, был не социально незрелый и малочислен
ный в то время пролетариат, а составлявшее основу российско
го общества многомиллионное крестьянство, самая дееспособ
ная часть которого была в то время переодета в шинели. Боль
шевики пообещали крестьянам главное : мир, свободу и землю. 
Это и обеспечило им массовую поддержку, предопределившую 
исход революции .  

3 .  Добиваясь власти, большевики рассчитывали на  миро
вую социалистическую революцию. Позже им пришлось заме
нить эту идею построением социализма в одной стране.  Это 
обязывает нас, анализируя историю СССР, специально оста
новиться на проблеме социализма. Как известно, социалисти
ческие идеи,  развитые в XIX веке некоторыми философами и 
мыслителями Западной Европы, исторически были связаны с 
неприятием социальной практики и ндустриального капита
лизма. Социалистическая идеология отрицала и отрицает не
избежность угнетения человека человеком , экономической 
эксплуатации, социальной и националы-юй дискриминации 
людей.  Она ориентируется на социальную справедливость, вы
равнивание жизненных ш ансов людей, расширение прав и 
свобод человека, коллективизм и взаимопомощь. Бесспорная 
привлекательность социалистических идей для угнетенных и 
эксплуатируемых обшественных групп позволила большеви
кам использовать их в борьбе с правящими классами за заво
евание и удержание власти.  Поэтому Октябрьский переворот 
через несколько лет после его свершения был назван Великой 
социалистической революцией. В 1 920-х годах и ндустриализа
ция и коллективизация сельского хозяйства проводились под 
лозунгами строительства социализма. А в середине 1 930-х го
дов И . В. Сталин заявил, что социализм в СССР в основном 
построен. 

В основном это была игра словами, так как в крестьян
ской стране, разоренной войнами и разрухой и к тому же при-
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выкшей к авторитарному управлению, предпосылок для быст
рого становления социализма не было. Страну надо было пре
жде всего вытаскивать из вековой отсталости. После неудачи с 
пол итикой военного коммунизма большевики были вынужде
ны сделать ставку в сельском хозяйстве на НЭП,  а в крупной 
промышленности - на государственный капитализм. П ервая 
мера создавала простор для развития хозяйственной инициа
тивы крестьян ,  подъема земледелия и животноводства, а вто
рая должна была способствовать развитию современной цент
рализованно управляемой промышленности. 

Л енин п исал: "Государственный капитализм бьm бы для 
нас шагом вперед. Если бы мы могли в России через малое 
число лет осушествить государственный капитализм, то пере
ход к социализму был бы легок . .  , потому что государственный 
капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, кон
тролируемое, обобшествленное, а нам-то и не хватает как раз 
этого, нам грозит стихия мелкобуржуазного разгильдяйства" 1 •  
О н  утверждал , что "социализм есть не что иное, как государст 
венно-капиталuстuческая монополия, обращенная на пользу все
го народа и постольку переставшая быть капиталистической 
монополией"2 •  Ленин мечтал , что государственный капита
лизм превратит народное хозяйство страны в "единую фабри
ку" и тем самь1м создаст материал ьные условия для перехода 
к социализму. В таком случае большевикам осталось бы тол ь
ко экспропри ировать частный капитал , полностью национа
л изировать экономику и переадресовать трудяшимся массам 
доход, ранее присваивавшийся буржуазией.  Первую часть это
го плана - создание государственного капи;ализма - больше
викам реализовать в основном удалось, но п ревратить его в со
циализм они не смогли ,  да, по сути , и не п ытались. 

Чтобы по возможности справедливо оценить социаль
ные результаты Октябрьской револ юции ,  о которых до сих пор 
ведутся ожесточенные споры, рассмотрим социально-классовую 
структуру советского обшества середины 1 920-х годов .  Поли
тическая власть, право управления обшеством и распоряжения 
большей частью национального богатства были к этому време
ни сконцентрированы в руках верхушки В К П (б) и значитель
но расширившегося партийного актива. Социальную о пору 
новой власти составляли рабочие (в первую очередь, крупных 
предприятий) ,  а также основная м асса крестьян, п олучивших 

1 ЛеНL/н В. И. Цюзяшnя катастрофа и как с ней бороться .  Полн.  собр. 
соч . 5-е юд. Т. 34. С.  ! 92-1 93.  

' Тnм же. С. 1 93 .  
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землю и заметно улучшивших свое материальное и социальное 
положение. 

П ервое поколение большевиков (те " комиссары в пьmь
ных шлемах" , которыми восхишался молодой Окуджава) ока
залось перед лицом проблем, унаследованных от косного од
ряхлевшего самодержавия, и энергично взялось за и х  решение .  
Крестьяне получили не только землю, но и относительную 
свободу хозяйствования. В стране было введено всеобшее обя
зательное начальное образование,  развернута борьба с негра
мотностЪю взрослых, эпидем ическими болезнями и другими 
проявлениями социальной отсталости. П ерераспределение 
собственности бывших привилегированных сослови й  сушест
венно сократило разницу в положении обшественных верхов и 
низов. Резко и нтенсифицировалась восходяшая мобильность 
представителей угнетенных слоев и наций .  Все это породило 
значительный социал ьный энтузиазм и позвол ило сравнитель
но быстро восстановить довоенный уровень производства, по
высить благосостояние населения, обеспечить мошный взлет 
кул ьтуры. 

Основными классовыми п ротивниками коммунистиче
ской власти были остатки дворянства, купечества, старого 
офицерства, духовенства, чиновничества. Под подозрен ием 
находились и зажиточные крестьяне - "кулаки" .  К представи
телям этих сословий применялись суровые меры: их  лишал и  
гражданских прав, н е  принимали на  работу, по мал ей шему по
дозре нию арестовывали ,  подвергали репрессиям,  высылали в 
Сибирь или за рубеж1 • В меньшей мере страдала разночин ная 
интелли генция, хотя и ее представители нередко рассматрива
л ись как "буржуазные специал исты" и "классово чуждые эле
менты" .  В действительности старая российская и нтелл игенция 
после революции раскололась: большая часть ее поддержала 
новую власть, считая ее демократической, а меньшая - соста
вила открытую или латентную оппозицию. 

Основное классовое противоречие того времени каса
лось распределения власти и собствен ности. Бол ьшевики стре
мились л юбой ценой удержать власть в своих руках, подавить 
и уничтожить всякую оппозицию,  укрепить свою социальную 
базу путем улучшения условий жизни трудяшихся классов. 
Оппозиция же стремилась свергнуть их власть, восстановить 
прежний режим,  возвратить потерянные статус и собствен-

1 Черных А .  Становление Росси и  советской.  20-е годы в зеркале соuио
логи и .  М . :  П амятники исторической мысл и ,  ! 998. 
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ность. Это было неприми римое, антагонистическое противо
речие.  Средствами его разрешения служили, с одной стороны, 
анти большевистские политические заговоры ,  крестьянские 
восстания и бунты, а с другой - беспощадное подавление 
большевиками любых попыток социального сопротивления,  
суровое наказание (начиная со ссылки в Сибирь и кончая рас
стрелом на месте) не только участни ков, но и сочувствующих 
антиправительственной деятельности. 

В целом , несмотря н а  безусловный разрыв между идеей 
социализма и фактическим направлением деятельности боль
шевиков, первое десятилетие советской власти можно оценить 
как период поступательного развития общества, довольно ус
пешного преодоления унаследованн ых от российской и м пе
рии социальных противоречий, улучшения положения трудя
щихся масс, ликвидации национального гнета. Н о  этот отно
сительно благоприятный период оказался недолгим.  

2.3.  Становление и расцвет сталинизма 
( 1927- 1953) 

Возраставшая сила зажиточного крестьянства, его расту-' 
шее недовольство навязываемыми властью условиями продажи 
хлеба, рост частнокапиталистического сектора промышленно
сти, острая идеологическая борьба внутри партии,  а также серь
езные внешнеполитические угрозы препятствовали реализации 
плана строительства социализма. Ч астный' капитал, получив
ший определенное развитие в селе и городе, как предваритель
но и намечалось Лениным, был национализирован. Н о  часть 
национального дохода, ранее присваивавшаяся частными соб
ственниками , была направлена не на повышение благосостоя
ния, рост качества жизн и ,  развитие личности трудящихся, а на 
ускоренную индустриализацию страны и развитие оборон ной 
промы шленности. Н а  эти цели стал расходоваться не только 
прибавочный продукт (прибыль), но и значительная часть не
обходимого продукта, обеспечивавшего воспроизводство рабо
чей силы. В результате в 1 930-х годах положение трудящихся 
резко ухудшилось (голод на Украине, унесший милл ионы чело
веческих жизней,. карточная система распределения продоволь
ствия в городах; специальные распределители продуктов для 
разных групп и слоев населения и др.) .  
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Во второй половине 1 920-х годов Стали н  начал борьбу 
со своими партийным и  оппонентами и "слева" ,  и "справа" за 
систему авторитарной личной власти, не имеющую с социа
лизмом н ичего обшего. Растянувшалея на десять лет борьба 
политических сил за разные варианты обшественного устрой
ства Росси и  приняла форму ползучего антисоuиалистическо
го переворота, в результате которого власть в стране приобре
ла тоталитарный характер. В 1 930-х годах она полностью пе
решла к клану партийной бюрократии ,  сплотившемуел вокруг 
личности Сталина и поддерживавшему все его начинания. 
Стал и нские " вожди" и верхушка их  аппарата опирались на 
всю мощь государственной машины.  Их поддерживал служи
лый военно-бюрократический класс, включавший партий ны х  
и государственных ч иновников, работников репрессивных ор
ганов, военную и идеологическую элиту, директоров крупных 
предприятий (часто также облаченных в военную форму) . 

Обладание всей полнотой власти способствовало посте
пенному преврашению правяшего клана партбюрократии в 
новый провящий класс. Лев Троцк и й  еше в конце 1 920-х годов 
предуп реждал о неизбежности возникновения этого класса и 
о связанной с ним опасности " советского термидора".  Он от
мечал ,  что бюрократия в СССР " есть нечто большее, чем бю
рократия . Она есть единствен ный в полном смысле привиле
ги рованный слой в советском обществе" ' ·  Термидор же он 
определял как "особую форму контрреволюuии,  совершаемой 
в рассрочку, в несколько приемов, и используюшей для пер
вого этапа элементы той же парти и  - путем их перегруппи
ровки и противостояния"2.  В середине 1 930-х годов реальность 
этой угрозы подтвердил посетивший СССР французский пи
сатель Андре Жид. В 1 957 году о <<советском управленчес
ком аппарате как вполне сложившемел господствуюшем " но
вом классе";; писал М илован ДжиласЗ, а в 1 970- 1 980-х годах 
М .С. Воеленский дал ему закрепившееся на долгие годы имя 
номенклатуры4. 

1 Троцкий Л. Преданная революция: Что такое Советский Союз и куда 
он идет? М . ,  1 99 1 .  С. 206. 

2 Uит. по : Данилов В. П. Падение советского общества: коллапс, и нсти
туuиональны й  кризис или термидорианский переворот? // Куда идет Россия? .. 
Кризис и нституuиональных систем: Век, десятилетие, год. М . :  Логос, 1 999. 
с. 1 6 . 

3 Русское издание:  Джилас М. Л иuо тоталитаризма. М . ,  1 992. 
4 Русское издание:  Воеленский М.С. Госnодствующий класс Советского 

Союза. М . ,  1 99 1 .  
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Е ше в конце 1 920-х годов Стали н  выдвинул тезис о " за
кономерном обострении классовой борьбы в период строи
тельства социализма " .  В качестве классовых врагов советской 
(фактически - уже тоталитарной) власти стали рассматривать
ся , во-первых, та часть номенклатуры и бюрократии,  которая 
по тем или иным причинам не соглашалась с общей линией и 
конкретными действиями Сталина; во-вторых, крестьянство 
( вначале - относительно зажиточное, затем среднее, а по за
вершении коллективизации - едва ли не все колхозники); 
в-третьих, относительно независимая и нтеллигенция, п родол
жавшая отстаивать социалистические ценности и заслужившая 
наименование "гн илой " .  Промежуточное положение м ежду 
властью и оппозицией занимал и  массовые группы,  скорее вы
игравшие, чем проигравшие от нового режима, - рабочий 
класс и новая, вышедшая из народа интеллигенция, искренне 
преданная советской власти и не замечавшая ее перерождения. 

На этом этапе классовые п ротиворечия между про- и ан
тисоциалистическими силами решались как политическими,  
так и экономическими методами. Первые заключались в мас
совых репрессиях и физическом уничтожении " врагов наро
да" ,  оказавшихся на пути тоталитарной власти ; вторы е  - в 
жестокой эксплуатации крестьян, вначале рассматривавшихся 
в качестве "классовых союзников" п ролетариата и вынесших 
на своих плечах основную тяжесть революции и гражданской 
войны,  а затем неожиданно для себя "оказавшихся " его про
ти вниками . 

Эксплуатации подвергались и специал исты ,  сложный 
интеллектуальный труд которых оплачива.J,!ся на уровне про
стого физического труда; распространялась она и на "класс
геге мон " - пролетариат. Усиление эксплуатации трудяшихся 
позволяло не только индустриализировать экономику, но и за
кладывать основы материального процветакия правяшего клас
са - партийной и советской бюрократии. Росла ч исленность 
управленческого аппарата, повышалась его заработная плата, 
множились закрытые распределители,  вводились особые лайки, 
специализированные услуги. В экологически чистых уголках за 
высокими заборами вырастали государственные дачи,  расширял
ея парк оплачиваемых государством переанальных автомашин, 
повышалось их качество. Правяшая партийно-государственная 
бюрократия постепенно кристаллизовалась, приобретала классо
вое сознание, пре{Зращалась из класса в себе в класс для себя. 

Но главныrV! содержанием стали нского периода был глу
боко противоречивый по целям, средствам и результатам п ро-
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цесс насильственной мобилизации и модернизации общества. Он 
позволил стране в труднейщих условиях и в короткие сроки 
выстроить и ндустриальную экономику, обеспечить себя совре
менным оружием, отстоять независимость в кровавой войне. 
Но эти результаты были достигнуты ценой отказа практически 
от всех социалистических ценностей,  а главное - гигантских 
человеческих жертв. Это придало общественному устройству 
страны м ногие уродливые черты и п редопределило кризисный 
характер его последующего развития.  

Сказанное объясняет, почему современные ученые оце
нивают сталинский этап советской истории столь п ротиворе
чиво. Об ужасах и трагедиях этой эпохи сказано и написано 
так много, что, пожалуй ,  можно не повторяться 1 •  Но сушест
вуют и подлинные поэты сталини зма2. Так ,  в изданной в 
1 994 году книге " Нота soveticus" А. Зиновьев пишет: " Н аста
ло время посмотреть на сталинизм как н а  вел и кий историче
ский процесс подъема миллионов людей с самых низов обще
ства к образованию, культуре,  творчеству, актив ности . М ного 
погибло, это верно. Но гораздо больше уцелело, изменило в 
корне образ жизни,  поднялась, жило интересной, сравнитель
но с прошлым,  жизнью. Это был беспрецедентны й  в и стории 
культурный ,  духовный и деловой взлет огромных м асс насе
ления.  Это был процесс творческий во всех основных аспек
тах жизн и.  Он еше не оценен по достоинству . . .  То, что мы 
имеем сейчас, - убогость, серость, унылость, по сравнению 
со сталинским периодом " .  К переоценке сталинизма в пози
ти вную сторону призывает В.  Третьяков. 

Многие ученые, не одобряя сущности сталинизма, пола
гают, что в российских условиях он был исторически обусловлен, 
ибо для стран периферийного круга "совместить модернИзацию 
(индустриютизацию) с политическими и экономическими сво
бодами . . .  - дело трудное и подчас соверщенно невыполнимое. 
Здесь чем-то до определенного времени надо пожертвовать -
либо свободами в полном объеме, либо ускоренной модерниза
цией"3 .  В нащем случае в жертву была прИнесена свобода. Дру-

1 См. ,  наnр. :  Яковлев А.Н. Сумерки. М . :  Материк, 2003; Афанасьев Ю.А. 
Оnасная Россия ,  ч .  1 ,  гл . 2. " Пролетарско-интернаuиональная советская и м 
nерия " .  М . :  Р ГГУ, 200 1 .  С .  103- 140; Ракитекий Б.В. Общество, в котором м ы  
жили в СССР. М . :  И П ПС, 1 995 и др. 

2 См . ,  H<Lnp. :  Зиновьев А .А .  Ком мунизм как реальность. М . ,  1 994; Ку
рашвили Б.П. Куд<L идет Россия? М . ,  1 994 и др. 

3 Межуев В. В. Отнощение к nрощлому - ключ к будущему // Куда 
идет Россия? . .  Кризис институuиональных систем: Век, десятилетие, год. М . :  
Логос, 1 999. С .  44-45. 
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гие исследователи считают, что исторические альтернативы ста
линизму сушествовал и. П ри этом ссылаются на варианты соци
ально-экономических преобразований, предлагавшиеся Троц
ким и Бухариным , а также на ряд альтернативных решений по 
более конкретным вопросам. В принциле этот спор не имеет ре
шения, ибо история не знает условного наклонения. Важнее по
нять, что фактически пережило советское общество и как это на 
него повлияло. А здесь нужно принимать во внимание и тот вы
и грыш, который дал сталинизм, и те потери, что он принес. 

Каким же было действительное соотношение сталиниз
ма и социализма? Ясно, что официальные утверждения о том ,  
что в стране строится социализм, носили камуфляжны й  хара
ктер. В действительности ·сталинский п ереворот 1 927- 1 937 го
дов ,  п роходивши й  " под гром побеждающего социализма" ,  
имел антисоциалистическую направленность. Н о  настойчивая 
пропаганда социализма не пропала даром и принесла опреде
ленные плоды. Большинство советских граждан в какой -то 
мере верили декларациям власти и полагали ,  что приносимые 
ими жертвьi содействуют построению п одлинно справедливо
го обшества. Это облегчало правяшей бюрократии мобилиза
цию трудя шихся на решение общенациональных задач и ока
зывало благотворное влияние на обшественное настроение.  
Такая ситуация , в свою очередь, исключала возможность пря
мого отказа власти от тех элементов социализма, которые воз
никли в предыдуший период и закре пились в сознани и  мил
лионов людей .  

В связи с этим представляется справедливым мнение 
В. П .  Данилова, согласно которому все достижения, относящие
ся к этому и последующим этапам развития советского общест
ва, "были следствием мощного социалистического импульса, 
полученного в результате революции и на многие годы опреде
лившего направления и содержание экономического и культур
ного строительства, придавшего этому строительству характер 
народного подвига. И ндустриализация страны, всеобщее обра
зование и здравоохранение, мощный подъем науки и культуры, 
другие достижения советского времени были заложены не толь
ко в идеях, но и в практике уже первых советских лет. Они ста
л и  реальностью не благодаря сталинизму, а несмотря на препят
ствия и искажения, созданные сталинизмом " ' ·  

1 Данилов В. П. К истории становления сталин изма // Куда идет Рос
сия? Власть, общество, личность. М.: М В ШСЭН , 2000. С. 56-68. 
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2.4.  Зрелое советское общество ( 1954- 1975) 

Западные критики с первых лет подчеркивали времен
ность советской власти , предсказывали ей скорую и неминуе
мую гибель. Но годы шли,  а предсказания не реализовались, 
советская система все укреплялась. Не погибла она и в резуль
тате четырехлетней кровопролитной войны.  Встретив ее не
подготовленной, страна закончила войну победительницей,  
заметно расширив свой жизненный ареал. А став обладателем 
атомной бомбы , Советский Союз приобрел статус Вели кой 
державы, оказывающей огромное влияние на геополитиче
скую ситуацию в мире.  

Под влиянием этих фактов точка зрения советологов на 
перспектины советской системы изменилась до п ротивополож
ности. Если прежде они считали ее недолговечной, то позже 
стали приписывать ей практическую несокрушимость. И хотя 
для этого были определенные основания, новый прогноз также 
не подтвердился. Так в чем же состоял секрет устойчивости со-
ветекой системы на п ервых этапах ее развития и что сделало ее 
хрупкой и уязвимой в дальнейшем? Чтобы понять это, надо вы
яснить основные черты общественного устройства СССР. 

Зрелое советское общество вышло из сталинизма, унасле
довав его основные характеристики в смягченной и более разум
ной форме. Власть и право распоряжаться государственной соб
ственностью принадлежали номенклатуре, подпираемой и под
держиваемой все разраставшимся слоем "служилого сословья" ,  
начиная с ответственных работников управленческого аппарата 
и кончая обслуживающим персоналом специальных поликли
ник и государственных дач. Наиболее эксплуати·руемым классом 
общества по-прежнему оставалось крестьянство, слишком бы
строе размывание которого со временем стало одной из важных 
причин обшего кризиса. В социально-политическом плане наи
более дискредитирована была интеллигенция, рабочие же зани 
мали среднее положение , причем статус наиболее квал ифициро
ванной их части был заметно выше статуса специалистов. 

Главными uнстuтуцuональнымu особенностями совет
ской системы служил и:  

1 )  Тотал итарное государство, поддерживаемое мощней
шей военно-бюрократической и репрессивной машиной,  
контролирующее все сферы общественной жизни,  строго ог
раничи вающее права и свободы личности и практически не 
допускающее возни кновения действенных структур граждан
ского общества. 
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2) Почти полностыо огосударствленная высокомонопо
лизированная экономика ;  централизованное планирование, 
распределение и перераспределение национального продукта 
при практическом отсутствии рыночных отношений (возник
ший в последние годы советской власти бюрократический или 
административный рынок, о котором писали В. Найшуль,  
С.  Кордонский и др. ,  имел мало общего с нормальным эконо
м ически м  рынком).  

3) Решительное преобладание мобилизационных и ре
п рессивных механизмов и нтеграции ,  включающих крайние 
формы принужден ия и подавления, над культурными и духов
ными механизмами интеграцИи общества1 . 

4) Относительно развитая, но сословно сегрегиреванная 
сфера общественного потребления, резкая дифференциация 
круга, форм и качества предоставляемых гражданам услуг в за
висимости от их места в иерархии. 

Названные качества и нституциональной системы опре
деляли соответствующие черты социальной структуры совет
ского общества. Важнейшими из них были :  

1 .  Сословно-кастовый характер этой структуры ,  отсутст
вие (за исключением номенклатуры) зрелых политических клас
сов, способных к самостоятельным действиям. Как отмечает 
Б. В. Ракитский,  " касты еложились в СССР еше до войны и про
сушествовали в классически чистом виде до конца 80-х годов . . .  
Номенклатура - правящая каста тоталитарных обществ совет
ского типа. Но и все остальное обwество состояло из каст. Ка
стовый - сегрегиреванный - характер социальной структуры 
очень многое объясняет в России, начиная с конца 20-х годов и 
по сию пору. Не только распорЯдки жизни и деятельности, но 
даже идеология была сегрегированной. Одна идеология - для 
правящей касты, другая - для управляемых"2. 

2 .  Бюрократический тип стратификации ,  при котором 
социал ьный статус определялся в первую очередь местом 
субъектов в системе партийного и государственного управле
ния.  Экономический статус советского гражданина зависел 
прежде всего от занимаемой должности и сам по себе носил 
вторичный характер по сравнению с местом в управлени и .  От-

1 "Наиболее важными признаками мобилизационного типа развития 
я вляются строгая определенность целей, высокая и нтенсивность функциони
рования для скорейшего выполнения поставленных задач, жесткая, как пра
вило, высокоцентрализованная система управления".  Фонотав А . Г. Росси я :  От 
мобилизационного обшества к и нновационному. М.: Наука, 1 993 .  С. 1 0 1 .  

2 Ракитекий Б. В. Обшество, в котором м ы  жили в СССР. М.:  И П ПС, 
1 995. с. 60. 
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сюда особо сильная личная зависимость нижестоящих работ
ников от начал ьства по всей вертикали управления, основан
ная на праве руководителей волевым образом повышать и 
понижать подчиненных в должности , тем самым меняя их  со
циальный статус. 

3. Эгалитарный принцип распределения доходов, обеспе
чивающий не высокий, но и не слишком низкий, причем посте
пенно растущи й  уровень благосостояния масс. <<П ристойность» 
нищеты и <<ненавязчивость» богатства, носившего скорее ла
тентный характер, приглушенность социальных конфликтов. 

4. Существование неформального "социального контрак
та" верхов и н изов общества, обеспечивавшего социальную 
устойчивость системы ценой ущемления и нтересов более обра
зованной, квалифицированной, дееспособной и потому потен
циально опасной для власти серединной части общества 1 •  

П о  мнению западных советологов, совокупность этих 
черт обеспечивала не только отсутствие в СССР внутренней 
оппозиции власти , но и невозможность ее возникновения в 
будущем.  Отсюда представление о несокруш имости советской 
системы, обреченной чуть ли не на вечное сушествование. В 
действительности же эта система несла в себе зародыш н еиз
бежного кризиса. 

2.5.  Причины и сущность кризиса 
советской системы 

Историческое нетерпение большевиков и деспотиче
ский фанатизм Сталина, столкнувшись со своеобычной рос
сийской культурой ,  образовали довольно опасную смесь, вы
лившуюся в форму форсированной насильственной модерниза
цuи2 . Ее идею неплохо выразил п ризыв М аяковского: " Клячу 

l См. об этом :  Machonin Р. Social Transformation and Modernization. То 
Coпstrllctiпg tl1e Т11еоrу of Social Chaпges iп tl1e Postcommuпist Coнпtries. Pral1a, 
1 997; Ando1·ka R. Tl1e Socialist System апd its Collaps itl Ннпgаrу: Ал Iлterpretatioл 
iп Terms of Modemizatioп Theory 11 lпterпatioпal Sociology. Vol. 8. N 1 .  1 993. 
Р.  3 1 7-337. 

2 В. М. Межуев п ишет по этому поводу: " . . .  н и кто не сделал больше для 
модерн изации страны ,  пусть и недемократическими,  нели беральными сред
ствами,  чем большевики. И менно они в режиме традици о нной для Росси и  
мобил изационной экономи ки решали задачи технологического и организаци
онного прорыва, которые на Западе решались капитализмом".  Межуев В.М. 
Отношение к прошлому - ключ к будушему 11 Куда идет Россия? .. Кризис 
и нституциональных систем: Век, десятилетие, год. М.: Логос, 1 999. С .  43. 
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истории загоним!' . Однако загнанной оказалась не история, а 
обшество. С течением времени в нем стали нарастать кризис
ные явления, справиться с которыми оно оказалось не  в со
стоянии.  

До середи ны 1 960-х годов отставание Советского Сою
за от Запада сокрашалось, но с конца 1 960-х оно стало неук
лонно расти.  Обнаружилась тенденция к заметному замедле
н и ю  тем пов роста экономики.  В 1966- 1 970 годах среднего
довой прирост национального дохода страны составил 7 , 5 % ,  
в 1 97 1 - 1 975 годах - 5 ,8%,  в 1 976- 1 980 годах - 3 ,8%,  а в н а 
ч але 1 980-х годов .,- около 2 ,5%.  Таковы были официальные 
цифры UCY СССР, всегда стремившегася представить совет
скую действительность в розовом свете. Согласно же объек..:' 
тивным расчетам экономистов Г. И .  Хани на и В . С. Селюни
на 1 ,  а также К.  К.  Вальтуха, национальный доход страны воз
растал лишь до середины 1 970-х годов,  после чего началось 
все ускорявшееся его снижение.  Между тем население СССР 
росло примерно на 1 %  в год. Снижение уровня душевого на
ционального дохода влекло за собой п риостановку многих 
объектов строительства и свертывани е  всего инвестиционно
го комплекса, включая машиностроение и приборостроение.  
Одновременно стали снижаться уровень и качество жизни 
населения.  Но главным си гналом, заставившим советское ру
ководство осознать приближение кризиса, стал проигрыш во
енного соревнования с С ША, обусловленный вынужденным 
сокрашением расходов СССР на вооружение.  Ч тобы поддер
живать военны й паритет с С ША, расходовавшими на воору
жение 5% своего В В П ,  СССР должен был бы расходовать на  
те  же цели 36% В В П ,  махнув рукой на все остальные нужды.  
А это было, разумеется, невозможно. Н арастающие внутрен
ние трудности свидетельствовали о приближавшемся систем
ном кризисе общества. 

Базовы й  экономический институт централизованного 
планирования перестал справляться с усложняющимися за
дачами регулирования товарно-денежных потоков .  На мес
тах и в отраслях экономики механизм планирования начал 
спонтанно вытесняться бюрократическим (административ
ным)  рынком, где согласие производителей принять к вы
полнению определенные плановые показатели " обменива
лось" не только на дефицитные производственные и потре
бительские ре·сурсы, но и на государственные должности и 

1 Селюнин В. С.. Ханин Г. И. Лукавые цифры. Новосибирск: Наука, 1 985.  
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личные услуги 1 •  С каждым годом расш ирялисЪ мас штабы 
бартера, расшатывалась плановая и производственная дис
ци плина,  повсеместно распространял ись приписки,  хище
ния.  К сказанному надо добавить растущий дефицит всего и 
вся , ползучую и нфляцию, неуклон ное ухудшение качества 
жизни ,  рост недоумения и недовольства народа, попытки 
разных социальных групп укрепить свое благосостояние с 
помощью разн ых теневых сделок. М ножась, они перераста
ли в серьезную экономическую преступность. П ротивостоять 
этим тенденциям должно было правосудие, но,  будучи ча
стью того же обшества, оно подверглось такому же разложе
нию.  Корни коррумпированности современной милиции и 
'-Удав, несомненно, кроются в советском времен и .  

В политической сфере проявлением кризиса стала утрата 
центральной властью способности эффективно управлять об
шеством. Рост противоречий между Uентром и регионами и 
обострение межнациональных конфли ктов предвешали кризис 
Советской империи. Национальные правящие элиты при под
держке и нтеллигенции все откровеннее ратовали за политиче
скую, экономическую и культурную самостоятельность рес
публик, явно тяготясь властью "русского Uентра" .  Особенно 
сильное развитие антирусские настроения получили в П рибал
тике, Армении и Грузии, многие граждане которых стали на
зы вать советскую власть "оккупационной" и крайне недобро
желательно относиться к русским. Идеологическое влияние 
К П СС повсеместно снижалось, причем особенно заметно в 
Москве, ставшей центром распространения не только рефор
маторских и диссидентских идей , но также откровенного ци
низма верхов и политического двоемыслия низов. 

В идеологической сфере жертвами кризиса оказались пре
жде всего такие ценности , как социализм, дружба народов, 
соревнование с Западом, рост благосостояния народа, укреп
ление социальной справедливости , развитие коллективизма, 
игравшие определенную роль в обеспечении культурной и нте
грации обwества в 1 960- 1 970-х. К началу 1 980-х годов боль
шинстJЗо населения перестало верить в их подлинность. Одни м  
из проявлений этого стало множество анекдотов, отражавших 
в остросатирической форме разрыв между официальными 
лозун гаl\·tи и подлинной суwностью советской системы. Разру-

1 С�1 . ,  напр. : Найшуль В. Высшая и последняя стадия социализма // 
Погружение  в тряс и ну.  М . ,  1 99 1 ;  Кордонский С. Г. П остперестроечное 
экономическое nространство. Трансформация адми нистративного рынка// 
И ное: Россия как предмет. М. ,  1 995. С. 1 67-2 1 2. 
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шение государетвенно-социалистических ценностей ,  не  со
провождавшееся возникновением новых общенациональных 
идей,  вело к культурной дезинтеграции и духовному кризису 
общества. 

Н азревающий кризис постепенно раскачивал и в конце 
концов свел к нулю " социальный контракт" между верхами и 
низами общества. Средние же слои,  представленные и нтелли
генцией,  и прежде не имели достойного статуса. В условиях 
надвигающегося кризиса наиболее квалифицированная часть 
профессионалов начала эмигрировать на Запад, вынуждая ос
тающихся в СССР коллег серьезно задуматься над причинами 
отставания России и над своей личной судьбой .  Постепенно в 
стране начали возникать новые социальные силы,  ясно осоз
нававшие принuипиальные недостатки и неэффективность со
ветской системы ,  а следовательно,  необходимость ее глубоко
го реформирования . 

Множествен ность кризисных явлени й ,  обнаружившихся 
к середине 1 980-х годов во всех сферах общества, в ынудила бо
лее молодую и динамичную часть партийной номенклатуры 
признать необходимость преобразования государетвенно-бю
рократического "социализма" советского образца в "социа
лизм с человеческим лицом",  действительно ориентированный 
на со.циалистические ценности. В этом лозунге, родившемся в 
Ч ехии в период так называемой П ражской весны 1 968 года, от
разилось понимание того, что глобальная тенденция к интел
лектуал изации и информатизации экономики предполагает 
серьезное повышение роли человеческой личности в общест
венном развитии.  В обществах советского типа, особенно в 
СССР, человек был низведен до статуса носителя рабочей си
лы, частички "трудовых ресурсов" общественного хозяйства, 
обладающей узким кругом примитивных потребностей. Н еаде
кватная , заниженная оценка роли человеческого фактора в 
развитии общества стала наиболее общей причиной краха всей 
советской системы.  Унаследованное от традиционного рос
сийского прошлого пренебрежение, безразличие и даже пре
зрение к "мален ькому" , не занимающему престижной долж
ности , человеку принципиально п ротиворечило тенденциям 
мирового развития конца второго тысячелетия,  что в конеч
ном итоге и столкнуло Советский Союз и его сателлитов н а  
обочи ну истории. 

Для преодоления возникшего кризиса требовались, во
первых, эффектИвное использование человеческого потенциала 
социалистических обществ, во-вторых, обеспечение его уско-
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реннога роста, в-третьих, создание условий для раскрепощения 
и свободного развития каждой человеческой личности (в рам
ках ограничений , обеспечивающих соблюдение прав и свобод 
сограждан). В разньiх странах Второго мира условия для реше
ния этих задач оказались очень различными в связи с особен
ностями их историка-культурного, политического и экономи
ческого развития. Среди них были и высокоразвитые ,  и глубо
ко отсталые страны,  геополитические гиганты, вроде Китая и 
СССР, и карлики , вроде П рибалтийских республик. Одни 70 
лет "строили социализм" ,  другие вступили на этот путь м ного 
позднее, к тому же под давлением внешней силы.  К м ировой 
социалистической системе принадлежали страны с европейской 
и азиатской культурой, с преобладанием самых различных ре
лигий - от протестантизма до буддизма и конфуцианства, что 
наложило сильнейший отпечаток на формирование националь
ных характеров, норм и ценностей. Эти различия не могли не 
сказаться на объективных задачах, стоявших перед каждой стра
ной , на понимании этих задач п риш�дшими к власти реформа
торами,  равно как на допускавшихся разными культурами спо
собах поведения последних. Геополитические и культурно-ис
торические факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
трансформацию российского общества, составляют предмет 
следуюшей главы. 
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Глава третья 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
СПЕЦИФИКА РОССИИ 

3 . 1 .  Историко-культурный контекст 
посткоммунистических перемен 

В конце 1 980-х - начале 1 990-х годов 26 государств 
бывшей " мировой социалистической сист�мы", получив поли
тическую свободу, оказались перед выбором новых путей раз
вития. Среди них были такие разные общества, как Россия и 
Узбекистан, Эстония и Туркмения , ЧехИя и Молдова. Объеди
нявшая их система "социалистических" общественных отно
шений в действительности представляла собой тонкую обо
лочку, под которой скрывались существенно разные социаль
ные институты, структуры, культуры. Освободившись от 
внешних уз, каждое общество пошло по тому пути, который 
представлялся ему наиболее реальным и перспективным. Даже 
такие близкие страны, как Россия ,  Украина и Беларусь, вы
брали разные пути преобразований, хотя действовать обшими 
усилиями, наверное, было бы легче. Что же явилось главной 
причиной быстрого расхождения посткоммунистических стран 
в социал ьном пространстве? М нения ученых единодушны:  
здесь сказал ись историко-культурные различия, прежде всего 
особенности национальных культур. 

Жизнедеятельность человеческих обществ принято раз
делять на три основные сферы - политику, экономи ку и куль
туру. Связи между этими сферами,  хотя и достаточно тесны, 
но далеко не однозначны , так как их развитие зависит от раз
ных факторов и происходит разными темпами. Чтобы изме
нить политическую власть (а тем более конкретны й  политиче
ски й курс),  иногда достаточно нескольких месяцев или даже 
недель.  П реобразование общественной экономики требует 
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скорее десятилети й .  Качественное же изменение национал ь
ных культур часто за ни мает столетия .  

Это оказывает серьезное вл ияние н а  ход протекающИх в 
разных странах социально-трансформационных процессов, 
стержен ь  которых, как правило, составляют целенаправленн ые 
институциональные реформы. На первый взгляд, совершенст
вование институциональной структуры обществ (модерниза
ция правил игры ) служит не только непосредственной, но  и 
главной, конечной целью этих реформ . В действительности, 
однако, модернизация институтов � это не столько цель пре
образований, сколько средство решения более сложных и важ
ных задач. Речь идет о повышении качества и эффективности 
определяемых институтами моделей массовых взаимодействий 
социал ьных субъектов. Это предполагает реальное воздействие 
вновь устанавливаемых правил игры на поведение и гроков 
ил и, говоря другим языком , формирование новых типов мас
совых социальных практик. Действительно, можно ли сч итать 
ус пешными политические реформы, в результате которых 
проводятся формально свободные выборы,  однако неугодные 
властям депутаты перед выборами волевым путем "снимаются 
с дорожки" ,  голоса избирателей продаются и по купаются , а 
итоги голосования фальсифи цируются? Аналогично, есть ли 
основания говорить об успешной замене плановых отношений 
рыноч ными,  если больши нство экономических сделок 
приобретает теневой характер? 

Действител ьная цель реформ состоит в создании такой 
институциональной структуры , высокое качество которой под
тверждалось бы не только установлением прогрессивных зако
нов и норм , но и позити вным изменением массовых социаль
ных практик ( например, повышением ценности образования и 
культуры ,  улучшением отношения р.аботников к труду, разви 
тием здоровой конкурен ции, сокрашением коррупции, повы
шением качества товаров и снижением цен на них и т.д. ) .  

Понятно, что добиться таких результатов без серьезного 
изменения правил игры нельзя. Но одного только изменения 
этих правил недостаточно: надо, чтобы они оказали реальное 
воздействие на социальных субъектов ,  заставили их изменить 
привычную модель поведения , заменить ее новой, более эф
фекти вной . М ежду тем зависимость изменения социальных 
практик от реформирования институтов не может быть назва
на прямою, в д�·йствительности она опосредуется особенно
стями национальной культуры, нормами и ценностями,  укоре
ненными в сознании и традиционных практиках данного 
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общества. И нерционность исторически складывающихся норм 
и ценностей объясняет живучесть традиционных форм поведе
ния. Поэтому изменение массовых практик иногда на многие 
годы отстает от принятия новых законов, правовых и админи
стративных норм.  Не случайно исследования норм ,  ценностей 
и повседневного поведения бывших "lюmo soveticus" ,  про
Беденные Н . И .  Лапиным, Ю .А. Левадой , В . С. М агуном,  
Г. Г. Дилигенски м ,  В .Д. П атрушевым и другими учеными,  
показывают, что за 1 0- 1 5  лет институциональных реформ 
массовое сознание и поведение россиян изменились намного 
слабее, чем социальная среда 1 •  

И стория свидетельствует, что успех общественных ре
форм определяется тем, насколько предписываемые ими мо
дели поведения граждан соответствуют нормам национальной 
культуры. Когда такое соответствие есть, реформы идут легче, 
в проти вном же случае они обычно наталкиваются на  пассив
ное, но трудно преодолимое сопротивление масс, не склонных 
менять свои взгляды и предпочтения . В особо трудном поло
жении оказываются обшества, культура которых носит архаич
ный характер и закрепляет отсталые нормы ,  тормозящие ре
шение жизне нно важных проблем. Для модернизации таких 
обшеств необходимы реформы ,  меняющие не только институ
циональное устройство общества, но в какой -то м ере и его 
кул ьтуру. В этом случае успех сушественно зависит от того, 
осознаются ли отсталость действуюших культурных норм и не
обходи мость их изменения социально продви нутыми мас
совы ми группами обшества. Непродуманные же попытки 
' 'шокового" введения правил игры, взятых из зарубежной пра
ктики и противоречащих нормам национальной культуры ,  
способны вызывать глубокий обшественный кризис. В свете 
сказанного важно хотя бы кратко охарактеризовать, во-первых, 
особенности норм и ценностей , составляющих базу российской 

1 Лаm1н Н. И. Базовые uенности россиян вчера и сегодня 11 Динами
ка uен ностей населения реформ ируемой России.  М.:  Эдиториал УРСС, 1996.  
Гл. 2. С. 47-73;  Левада Ю.А. " Ч еловек советский" десять лет сnустя: 1 989-
1 999 11 Экономические и соuиальн ые nеремены в России :  Мониторин г  об
шественного мнения.  1 999. N2 3. С. 7 - 1 5 ;  Советский nростой человек 1 П од 
ред. Левады Ю.А. М . , 1 995;  Магун В. С. Револ юuия n ритязаний и и зменение 
жизненных стратегий молодежи в столиuах и nровинuии:  от J 985 к 1 995 г. 11 
Кvда идет Россия? .. Соuиальная трансформаuия nостсоветского nространст
ва. М. :  И нтерuе нтр и М В Ш СЭ Н ,  1 996.  С. 306- 3 1 8 ;  Дилигенский Г.Г. Россий
ский горожанин конuа девяностых: генезис nостсоветского сознания (соuи
ально- nсихологическое исследование) .  М.:  И МЭМО, 1998;  Патрушев В.Д. 
Локазател и отношения к труду: 1 986- 1 995 п. 11 Соuиологический журнал. 
1 996. N2 3-4. С. 1 85- 1 9 5 .  
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культуры ,  во-вторых, те объективные факторы, которые обу
словили их формирование, и, в-третьих, влияние, оказываемое 
этим и  нормами и ценностями на трансформационны й  про
цесс в Росси и.  

3.2. Геоrрафическое положение и природные 
условия 

Признав существенное влияние культуры на ход и ре
зультаты развития российского общества, мы оказ ываемся пе
ред тремя вопросам и :  1 )  какие естественные и исторические 
факторы ответственны за специфику русской культуры ;  2) в 
чем конкретно проявляется эта специфика и 3) какое влияние 
она оказывает на современное развитие России .  

Начнем с ответа н а  первый вопрос. Корни современной 
русской культуры уходят в те отдаленные эпохи , когда опреде
ляющи ми факторами становления российского общества были 
географическое положение и природные условия. Общеприз
нанным и  особенностями России на всем протяжении ее раз
вития были и остаются: 

1 .  Гигантская и слабо заселенная территория, гром адные 
расстояния, преодоление которых требует от людей физиче
ской и духовной крепости , но одновременно предоставляет и м  
бол ьшую свободу, чем в густозаселенных регионах Запада и 
Востока, вплоть до возможности вообще затеряться в россий
ских просторах и начать таким образом новую жизнь. Отсюда 
вытекают еще две особенности: трудность управления гигант
скими территориально рассредоточенными регионами ,  а так
же огромная протяженность границ, требующих защиты от аг
ресси вных соседей .  

2 .  Географическое положение между Западом и Востоком, 
м ногонационал ьность населения , сосуществование м ногих 
конфессий,  а соответственно, и разных культур (при домини
ровании русской культуры и православия) .  

3 .  Суровые природно-климатические условия с коротким 
летом и холодной зимой, краткость периода сельскохозяйст
венных работ, более низкая, чем в большинстве других стран, 
продуктивность сельскохозяйственного труда, по необходимо
сти совмещаемо�о с другим и  занятиями и разны ми в идами от
хода; отсюда - заметная территориальная мобильность насе
ления (отходничество, вахтовый метод освоения новых место-
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рождений,  "комсомольские стройки" в хозяйственно-неосво
енных, но перспективных районах, заметный рост бродяжни
чества и пр.) .  

Н азванные особенности во многом определили специ
фические черты общественного устройства России, к которым 
относятся: 

1 .  Неограниченная (самодержавная) и, как п равило, деспо
тическая власть первого лица государства (монарха, генерально
го секретаря или президента), противостоятая писаному закону 
и отрицающая его власть; произвол и коррумпированность 
представителей власти как в центре, так и на местах. 

2. Неразделимое слияние собственности и власти,  обусло
вливающее сословный тип социальной структуры; фактиче
ское отсутствие независимой, охраняемой законом частной 
собствен ности ; право высших слоев жаловать или отбирать 
собственность представител.ей нижестоящих сословий ;  в со
ветский период - ограничение личной собственности граждан 
предметами потребления. 

3 .  Многовековое, гораздо более длительное, чем в странах 
Европы ,  существование рабства: долгое подчинение Древней 
Руси Золотой Орде, крепостное право и торговля л юдьми; фи
зические наказания представителей не только н изших, но и 
высших сослови й;  применение п ыток; фактическое воспроиз
водство крепостного права в колхозах, члены которы х  были 
л и шены паспортов и не могли мигрировать в города; жестокое 
ущемление бол ьш инства демократических прав и свобод чело
века; висевшая не только над преступниками,  но п рактически 
над всеми гражданами России угроза ссылки на каторжные ра
боты , в ГУЛАГ, направления на вредные химические произ
водства, урановые рудники и др. 

4. Господство православной ветви христианства, пропа
гандирующей преимущественно пассивные ценности: терпе
ние, смирение и аскезу, в противоположность протестантским 
ценностям интенсивного добросовестного труда, личной ини
циативы и жизненного успеха. 

3.3.  Культура и национальный характер 

Какое же влияние все эти факторы оказали на русскую 
культуру? В последние годы опубликовано много работ, посвя
щенных особенностям российской культуры и русского характе-
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ра, среди которых выделяются глубокие исследования К. Кась
яновой , М : М .  Громыко, Е .З .Май ми наса, АС. Ахиезера, Г.Г. Ди
лигенского и др. 1 Эти и некоторые другие работы позволяют 
отнести к особенностям российской культуры и русского наци
онального характера следующие основные черты: 

• сакральное восприятие власти и государства в качестве 
основных субъектов развития общества; массовая уста
новка на сильное государство, способное поддерживать 
общественный порядок, пусть даже очень суровыми ме
рами; 

• низкая цена человеческой жизни и личности по сравне
нию с и нтересами коллектива, а тем более общества; 
восприятие "маленького человека" п режде всего как 
винтика общественной машины,  не и меющего само
стоятельной uенности; 

• анархические склонности и тенденции, понимание сво
боды не как условия для инициативной творческой де
ятельности, а скорее как воли,  т.е. свободы от каких
либо внешних ограничений,  возможность делать все, 
что захочется ; 

• слабое уважение к законам, восприятие их как формаль
ных, надуманных, необязательных и часто невыполни
мых установлений, глубокая укоренениость в культуре и 
практике норм поведения, противоречащих формально
му праву2. 

I Касьянова К. О русском национальном характере. М.: Институт нацио
нмьной модели экономики, 1 994; Громыко М. М. Тради ционный нравственный 
идеал и вера 11 Русские 1 Под ред. в:л. Александрова, И .В .  Власова, Н.С.  По
л ищук. М.: Наука, 1 997.  С.  653-685; Май.минас Е.з. ' о русском генотипе // 
Куда идет Россия'1 .. Социальная трансформаuия по.стсоветского п ростраства. 
М . :  И нтерцентр и М В Ш СЭ Н ,  1 996. С. 292-299; Майминас Е.З. О соuиаль
но-экономических особенностях развития России 11 Общественные науки и 
современ ность. 1 998 .  NQ 3 .  С. 1 1 6- 1 23 ;  Ахиезер А. С. Хозяйственно-экономи
ческие реформы в России: как приблизиться к пониманию их природы 11 Pro 
et Coпtra. Лето. 1 999. С. 4 1 -66; Дилигенский Г.Г. Российские архетипы и сов
ременность 11 Куда идет Россия? . .  Общее и особенное в обществен ном разви
тии. М . :  М В ШСЭН ,  1997. С. 273-280; Федотов Г .П. Рынок и свобода // Рус
ские философы . Антология. М. ,  1 996. 

2 Ключевский писал по этому поводу: " Не я ви новат, что в русской ис
тории мало обращаю внимания на право: меня приучила к этому русская 
жизнь, не признававшая ни какого права".  Ключевский В. О. Афоризм ы .  Исто
рические портреты и этюды. Дневники. М . :  Мысль, 1 993.  С. 68. 

В глазах славянофилов право было лишь " внешней правдой" ,  заменя
юшей человеческую совесть полицейским надзором . Гериен рассматривал 
неуважение к праву к;;ж историческое пренмушество русского народа, свиде
тельство его внутренней свободы и способности построить новый мир.  (См. :  
Валицкий А. Н равственность н право в теориях русских либералов конuа 
XIX - начала ХХ века // Вопросы философии .  1 99 1 .  С. 25.)  
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• сдержанное отношение к частной собственности, рын

ку, богатству как к ценностям,  ассоциирующимся с 
неправедным поведением; в ысокая ценность социаль
ной справедливости , равенства, коллективизма, взаи
мопомощи . 

• относительная слабость таких достижительных ценно

стей, как образование, профессионализм, карьера, из
вестность, успех; невысокий п рестиж п редпринима
тельства; неумение,  а часто и нежелание рационально 
вести хозяйство, склонность к бессмысленному риску, 
кутежам и проч. 

• значитель но более низкая, чем во м ногих странах, 
ценность труда по сравнению с семьей и досугом1 ;  
склонность к чередованию периодов интенсивного 
труда (" штурмовщины")  с длител ьн ы м  отдыхом, загу
лами,  пьянством; низкая трудовая и технологическая 
дисциплина, неспособиость к строго регламентиро
ванному труду. 

Одной из наиболее серьезных работ в данной области 
служит упоминавшееся выше историко-психологическое ис
следование К.  Касьяновой, цель которого - выявить глубин
ный архетип русского национального характера. Работа бази
руется на сравнении нескольких сотен углубленных психоло
гических тестов, заполненных гражданами США и России, что 
позволяет выявить особенности нашей современной культуры 
на фоне американской . Автор приходит к выводу, что в осно
ве современной российской культуры лежит исторически 
сформировавшийся архетип ,  отличающийся двумя основными 
чертами : во-первых, резко повышенным уровнем репрессивно

сти и, во-вторых, вневременным, или внеисторическим типом 

};tЫшленuя, который автор назвала "апокалиптически м " .  
Первая черта выражается в нормативном требовании са

моограничения, " воздержания от реализации и нстинктивных 
влечений . .  , репрессии личных и ндивидуальных целей в пользу 
глобальных культурных ценностей"2 .  Отсюда и п ресловутое 
долготерпение, которое в российском к·онтексте означает не 
столько покорность судьбе и неумение постоять за себя, 
сколько специфическую духовную ценность, п ротивостоящую 
заботам об устройстве в этом мире и личном материальном 
благосостоянии . По мнению автора, подобный менталитет 

1 Гла вные цен ности россиян в трудовой сфере - близость места рабо
ты к дому, нерегламентированный рабочий день, отсутствие жесткого контро
,lя ,  продолжительный отпуск. 

2 Касьянова К. О русском национал ьном характере . М . ,  1 994. С. 337 .  
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россиян обусловл ивает "очень слабую отзывчивость на меро
приятия , связанные с перестройкой , реформированием чего 
бы то ни было, со всяким новым созиданием" 1 ,  т.е. означает 
сильный консервати зм. 

Вторая особенность национальной культуры - апок:а
липтическ:ий тип сознания - с одной стороны, еще усиливает 
и абсолютизирует сопротивляемость изменениям (вспомним 
староверов-раскол ьников) , а с друтой - приводит к тому, что 
когда сдвиг  в обшественном сознании все-таки п роисходит, то 
культурные скрепы распадаются полностью и изменения при
обретают не контролируем ый разрушительный характер. Рас
пад традиционных ценностей и привычного образа жизни ста
новится "толчком, развязываюшим апокалиптические взры
вы"2. Этот важный вывод, подтверждаемый российской исто
рией,  остается актуальным и для нашего времени.  

Заметим в этой связи, что описанный тип национального 
сознания с неменьшим основанием можно и нтерпретировать 
не как апокалиптический,  а как несуший на себе отпечаток 
долгого рабства. Разве понимание свободы как воли или беско
нечное терпение, прорываюшееся время от времени апокалип
тическим (а  по Пушкину, "бессмысленным и беспощадным")  
бунтом,  не  характерны в первую очередь для рабов? У россиян 
был и все основания для формирования такого типа сознания -
ведь они имели гораздо более длительный, чем европейцы, 
опыт рабства, начиная с татаро-монгольского ига и крепостни
чества и кончая ГУЛАГом. Такие качества, как отсутствие гра
жданственности, конформизм по отношению к власти, нетре
бовательность и смирение, парадоксально �очетающиеся с не
уважением к закону и чужой собственности, сформировались у 
россиян в первую очередь под влиянием многовекового рабст
ва. Не случайно Пушкин называл своих соотечественников "ле
нивыми и лукавыми рабами " ;  Лермонтов говорил о России как 
о "стране рабов, стране господ"; Чернышевский восклицал: 
"Что за страна! Снизу доверху - все рабы!" ,  а Ч ехов, по собст
венному признанию, " по каплям выдавливал из себя раба" .  И 
сейчас мы можем назвать немало примеров, подтверждаюших 
правильность этих высказываний .  

Е .З .  Майминас, в отличие от К. Касьяновой, фокусиру
ет основное внимание на российском социально-эк:ономическ:ом 
генотипе.  По его мнению, названный генотип п редставля ет 
собой " информа_ционный механизм социального наследова-
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1 Касьянова К. О русском наuиональном характере. М . ,  1 994. С. 1 1 7 .  
2 Там же. С .  1 1 7- 1 20. 

ния и социальных изменений,  обеспечиваюший воспроизведе
ние структуры , принцилов функционирования,  процессов рег
ламентации и обучения (отбора, запоминания и распростране
ния позитивного опыта) в определенной общественной систе
ме" 1 •  П они маемый таким образом социально-экономический 
генотип " предстает как механизм социальной эволюции, сов
мешаюший основные характеристики трех ее сторон: наслед
ственность, изменчивость и селекцию"2.  В качестве определя
юшей черты генотипа России Е .З  Майми нас называет сплав 
ценностей " государственной (и иной высшей) власти, уравни 
тельности и иждивенчества, . . .  достаточно явно противостоя
ший индивидуализму, преимущественной опоре на со�ствен 
ные сил ы ,  расчетливому конкурентному прагматизму, отмеча
емым в англосаксонском генотипе. Ядром такого генотипа 
является рационализм, в то время как российский генотип ба
зируется на христианском смирении и долготерпении"3 .  

Названные особенности культуры негативно влияют на 
жизнеспособность нации ,  уровень ее динамичности или пассu
онарности, отзывчи вость к и нновационным стимулам и вызо
вам. Действительно, в современном российском обшестве в 
настояшее время не только отсутствует эмоциональный и нно
вацион ный подъем ,  но слаб и гражданский протест против со
циального, пространственного и культурного обособления 
власти от народа. Ни экономическое обескровливание страны 
через гигантский вывоз капитала, ни высокая безработица, ни 
сушественное снижение уровня жизни большинства населе
ния, ни  разгул безнаказанной преступности не вызывают дей 
ственного протеста масс4. В поведении ш ироких слоев населе
ния преобладает безропотное приспособление к ухудшаюшим
ся условиям жизни с тради ционной мотивацией: "от нас все 
равно ничто не зависит" . В такой ситуации монопольным и 
единственно знач имым субъектом модернизационных процес
сов остаются структуры власти , народ же России в основном 
продолжает безмолвствовать, как в прежние времена. 

1 Майщ/Нас Е.З. О русском генотиnе 11 Куда идет Россия? . .  Соuиаль
ная трансформаuия постсоветского п ространства. М . :  И нтерuентр и 
м в ш сэн . 1 996. с. 293. 

2 Там же. 
3 Майминас Е.З. О соuиально-экономических особенностях развития 

Росси и // Обществе нные науки и современность. 1 998. Ng 3. С. 1 1 6- 1 23 .  
4 Левада Ю.А. Человек присnособленный // Экономические и соuиаль

ные nеремены в Росс и и :  Мон иторинг общественного мнения. 1 999. Ng 5 .  
С .  7- 1 7; Левада Ю.А. Человек недовольный:  nротест и терnение // Экономи
ческие и соuиальные nеремены в Росси и :  Монитори нг общественного мне
ния. 1 999. Ng 6 .  С. 7- 1 3 .  
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3.4. Цивилизационная принадлежиость России: 
Европа, Азия, Евразия? 

В современной науке понятие цивилизация имеет два 
значения, которые можно условно обозначить как качественное 
и количественное. Здесь мы остановимся на первом подходе, со
гласно которому под цивилизациями понимаются крупные ме
жэтнические общности, сформировавшиеся на основе единства · 
исторической судьбы разных народов, длительно проживающих 
в одном регионе и тесно связанных отношениями культурного 
взаимсщействия и обмена. Народы, образующие целостную ци
вилизацию, обычно отличаются сходством общественных ин
ститутов, способов социальной организации и регуляции, но 
при этом сохраняют разнообразие этнографических культур1 •  

П онимаемые в рассматриваемом смысле цивилизации 
складываются под влиянием двух механизмов. Во-первых, в 
результате длительного вхождения разных народов в состав 
многонациональных государств (чаше всего - империй ) ,  что 
обусловливает однотип ную традицию развития институтов со
циал ьной регуляции .  Во-вторых, под влиянием религиозного 
единства, в результате которого у разных народов формируют
ся сходные системы ценностей и механизмы регуляции соци 
альной практики2. 

В рамках данного курса важно выяснить, принадлежит 
ли Россия к европейской или к какой-то иной ц ивилизации, 
поскольку от ответа на этот вопрос зависит степень пригодно
сти для нее институтов, моделей и механизмов регуляции,  
сформированных и успешно действуюших 'в западных странах. 

Вопрос о цивилизационной принадлежности России об
суждается интеллектуалами уже более века, однако единомыс
лие по нему не достигнуто3. Одни считают Россию органиче
ской , хотя и своеобычной частью Европы, друтие - культурным 
лидером особой восточно-славянской цивилизации ,  а треть�:t -
расплывчатым культурно-историческим образованием, проме
жуточным между цивилизациями Европы и Азии .  В пользу ка
ждой из этих позиций приводится много аргументов, но п ри 
этом ни одна сторона не может переубедить другую. 

1 Флиер А.Я. Uивил изаuия // Энuиклопедия : Культурология. ХХ век. 
Т. 2. СПб. :  Университетская книга ,  Алетейя, 1 998. С. 345. 

2 Там же. 
3 В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: Хрестоматия 

по истории российской обшествен ной мысли XIX и ХХ веков: В 2 ч. 1 Сост. 
С . Н .  Федоровский. М . :  Наука. 1 994. 

62 

Длительность и непродуктивность этой дискусси и  свиде
тельствует о том ,  что "в действительности цивилизованная про
блема России не имеет окончательного определения. Каждое 
поколение будет рассматривать ее в новом культурном аспекте, 
каждый исторический этап будет добавлять новые черты. Зре
лость государственной власти, и нстинкт самосохранения поли
тического класса, интеллектуальность и мудрость духовных 
наставников могут обеспечить цивилизованные рамки этого оп
ределения . . .  Все, в конечном счете, зависит от восприятия об
шеством и его элитой того факта, что исторически сложившее
ся многообразие страны - это уникальная ценность, как бы 
оно ни осложняло проблемы управления, идей но-политиче
скую жизнь, процесс нацонального самосознания " ' ·  

По-видимому, в культурном плане Россию правильнее 
всего признать маргинальным членом европейской семьи, занима
юшим в ней примерно такое же место, как Плутон в Солнечной 
системе. Формально Россия принадлежит к Европе. Культура ее 
гораздо ближе к европейской, чем к азиатской. П росвешенная 
часть российского обшества традиционно тяготеет к Западу, а не 
к Востоку. Но вместе с тем нельзя не признать, что в нашей 
культуре далеко не всегда видны подлинно европейские черты. 

М ежду тем неопределенность Цивилизованного статуса 
России - это не только культурная, но и социальная проблема, 
поскольку за научной дискуссией стоят представления разных 
частей обшества о перспектинном пути развития России. Ана
лизу этой сложной проблемы посвящено фундаментальной ис
следование А.С. Ахиезера " Россия: Критика исторического 
опьпа"2.  Основная идея этого автора состоит в том ,  что в про
цессе российской истории << • • •  движение страны между двумя ос
новным и  цивилизациями приобрело конфликтны й, неорrа
нический характер, получивший свое воплошение в сложном 
явлении , которое можно назвать расколом . . .  Раскол - патоло
гическое состояние обшества, характеризуемое противоречием 
между культурой и социальными отношениями,  между субкуль
турами одной культуры . . .  Для раскола характерен заколдован
ный круг, т. е. активизация позитивных ценностей в одной из 
двух частей расколотого обшества, что приводит в действие си
лы другой части обшества, отрицаюшей эти ценности. Активи-

1 Гордон А .  В. П роблема uивилизованного самоопределения Рос
си и//Куда идет Россия? .. Кризис и н ституuиональных систем: Век десятиле
тие, год. М . :  М ВШСЭ Н ,  1 999. С. 89-90. 

2 Ахиезер А.  С. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 1 997.  
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зация ценностей прогресса и развития, стремление идти по пу
ти модернизации может активизировать статичные традициона
листекие ценности определенной части народа. В месте с тем, 
активизация ценностей традиционализма толкает часть обшест
ва к просветительским ценностям,  к борьбе за прогресс. Иначе 
говоря , стремление каждой из расколотых частей обшества по
рождает двойной эффект бумеранга, т. е .  обоюдное стремление 
этих частей действовать в противоположном направлении,  " в  
лоб" друг другу, парализуя и дезорганизуя друг друга» 1 •  Эта си
туация характерна не только для прошлого, но и для н астояше
го России. 

3.5. Современная rеополитическая роль России 

В торое, условно говоря, " количественное " значение 
понятия цивилизация связано с термином цивилизованность, 
означающим некоторый уровен ь  или ступень развития культу
ры. В эпоху Просвещения и в XIX веке термин " ци вилизация" 
использовался как характеристика высшей стадии социально
го и культурного развития обществ (триада "дикость - варвар
ство - цивил изация")2 .  Тенденция к глобализации мира, уси
лению связей между странами и расш ирению международных 
сравнений породила понятие уровень цивилизац ионного раз
вития . Под ним понимается обобщенная характеристика мес
та, занимаемого конкретным обществом (или обществами) на 
некоторой универсальной оси развити� человеческой культу
ры. Это понятие используется, в частности, в связи с разделе
нием обществ на традиционные,  современные и постсовре
менные. Какое же место зани мает на этой оси Россия? Что
бы ответить на этот вопрос, следует обратиться к типологии,  
базирующейся на  несколько иных критериях оценки уровня и 
характера развития национальных обшеств. Речь идет о еще 
недавно ш ироко испол ьзовавшемся разделении стран на опре
деленные "лагери " и "миры " .  

По завершении Второй мировой войны человечество 
разделилось на два "лагеря " :  социалистический и капитали
стический .  Капиталистические страны, отличавшиеся резкими 

1 Ахиезер А .  С. Россия:  некоторые nроблемы социокультурной динами
ки // Мир PoccиiJ·. 1 995.  NQ 1 .  С. 3-57. 

2 Флиер А.Я. U ивилизаuия // Энuиклоnедия: Культурология. ХХ век. 
Т. 2 .  СЛ б . : Уни верситетская книга, Алетейя, 1 998. С. 345. 
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различиями в уровне развития ,  статистические службы ООН 
разделили на две группы:  развитые и развивающиеся, к числу 
которых были отнесены более отсталые страны. Выбор поня
тий , использованных для обозначения этих типов стран , бази
ровался на концепции догоняющего развития,  согласно кото
рой технически и культурно отставшие стран ы  находятся в 
преимущественном положении:  перенимая опыт передовых 
развитых стран ,  они получают возможность развиваться быст
рее, догоняя и даже перегоняя стран-лидеров. 

Однако к концу 1 950-х годов выяснилось, что разрыв 
между богатыми и бедными странами не исчезает, а углубля
ется, т .е .  поляризация мира растет. И сторическое развитие от
ставших обществ в действительности носило не догоняющий ,  
а зависимый от стран -лидеров характер. П оскольку модель за
висимого развития означает, что страны, вырвавшиеся вперед, 
с течением времени усиливают свое влияние, а остальные от
стают от них все сильнее, от термина "догоняющее развитие" 
пришлось отказаться . Это привело к с мене ведушей геополи
тической концепции и соответствуюшей типологии стран . 
Груп па передовых капиталистических стран была названа пер
вым миром, государетвенно-социалистические страны - вто
рым, а страны зависимого развития � третьим миром1 • 

В результате распада социалистической систем ы  струк
тура мирового сообщества сжалась до двух устойчивых эле
ментов - стран-лидеров и стран зависимого развития , а быв
шие социалистические страны оказались вне этой типологии. 
Со временем большинство из них, включая Украину, призна
ли свою принадлежиость к "третьему м иру" . Но новая Россия , 
стаi3 правопреемницей Советского Союза, не с могла принять 
подобного статуса. 

В этой связи следует напомнить о том ,  что границы Рос
сии, а соответственно и ее место в м ировом сообществе, в те
чение ХХ века неоднократно менялись. Российская империя, 
помимо территории возникшего позже СССР, включала П оль
шу и Финляндию.  В результате присоединения в 1940 году 
Карельского перешейка, Прибалтики, Западной Украин ы  и 
Белоруссии, а в 1 942 году Тувы территория и население Совет
ского Союза существенно увеличились. Современная же Рос
сия, границы которой совпадают с бывшей РСФСР, составля
ет менее половины как Советского Союза, так и царской Рос-

1 Шанин Т. Умом Россию nонимать надо. Тезис о триединстве России 11 
Куда идет Россия� .. Кризис институuиональных систем: Век, десятилетие, год. 
М. :  Логос, 1 999. С. 5-6. 
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сии,  п ричем четверть русскоговарящего населения, независи
мо от собственного желания, стали гражданами других стран 
С Н Г. Таким образом ,  хотя культурная преемственность на
званных государственных образований несомненна, о тожде
стве их  геополитического статуса говорить не п риходится. 

Став независимой страной, Россия осталась в противо
речивом,' можно сказать, " подвешенном" состоянии.  В качест
ве правоприемницы СССР она п родолжает претендовать на  
статус великой державы и принадлежиость к группе стран-ли
деров, по уровню же своего цивилизационного развития,  про
я вляюшемуся в структуре экономики и качестве жизни насе
ления, она резко отстает даже от наименее развитых западно
европейских стран ,  не  говоря о США и Канаде. Так к какому 
же из двух оставшихся "миров" - " первому" или "третьему" 
объективно тяготеет Россия? 

Этот болезненный для национальной гордости россиян 
вопрос не может не вызывать дискуссий .  Одна из н их развер
нулась на междисциnлинарном симпозиуме " Куда идет Рос
сия? .. " в 1 999 году. Профессор Т. Шанин утверждал, что "в со
циал ьно-экономическом и политическом кризисе современной 
России следует видеть не краткосрочное явление, а кризис, 
п родолжающийся более столетия, над всеми периодами кото
рого довлеет сквозная "третьемирность " российского общест
ва'' ' ·  По мнению этого ученого, " история России в последние 
1 00 лет - и это существен ная ее характеристика - есть исто
рия "третьемирской" стран ы  с ее драматической и трагически 
неудавшейся попыткой попасть в клуб "тех, кто впереди" ,  бо
лее того, "стать впереди планеты всей"2.  Как царская Россия, 
так и СССР были " странами зависимого развития в ·классиче
ском смысле, приданном этому понятию в 1 960-х годах"3 .  

Это общее утверждение было подкреплено перечислени
ем целого ряда "сквозных" ,  т.е. относяшихся ко всем рассмат
риваемым периодам, особенностей царской России ХХ века -
СССР - современной России как стран (или страны) "третье
го мира"4. Вот основные из этих черт: 
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• Государственный капитализм как решаюшее звено со
циально-экономической жизни. 

1 Шанин Т. �каз. соч .  С. 7 .  
2 Там же. С. •9 .  
3 Там же.  С. 7 .  
4 Там же. С .  9 ( nересказано близко к тексту). 

• Отсутствие, с одной сторон ы ,  четкого разделе ния сфер 
государственной власти , юрисдикции ,  полицейского 
надзора, а с другой - экономики и собствен ности. 

• Хроническая и резкая несогласованность и нститутов, 
регулируюших развитие как разных сфер обшествен
ной жизни, так и разных элементов каждой и з  них. 

• Глубочайший раскол элит и общества; фактическое 
сосуществование на одной территории двух различных 
социальных миров. 

• Обусловленное этим разрастание и агрессивность сис
тем подавления и политического контроля, а также 
коррупция управленческих кадров. 

• Слабость социальных классов, их неспособность к само
организации и политическому выражению своих инте
ресов. 

• М ногообразие незаконных систем экономического 
взаимодействия, в которых переплетаются возведенное 
в систему взяточничество, теневая экономика и пр.  

• Н еравномерное, рывкавое экономическое развитие с 
крайне неэффективным использованием человеческих 
и технических ресурсов. 

• Н еспособиость конкурировать на мировых рынках по 
большинству новейших технологий. 

• Зависимость от более мошных экономических систем 
(международных корпораций , банков, фондов и пр . ) ,  
сочетаюшаяся с идеологией автаркии как способа ог
раничения этой зависимости . 

Трудно отрицать, что названные особенности стран за
висимого развития были в значительной степени свойственны 
и царской России,  и затем ССС Р. В настоящее врем я  они еще 
более обострились. Очевидно, что для опровержения обидного 
для большинства россиян утвержден ия о принадлежности Рос
сии к "третьему миру" требуются более веские аргументы, чем 
наличие у нее атомного оружия. 

3.6. Уровень цивилизационноrо развития 

Итак, несмотря на огромные усилия и жертвы ,  связан
ные с модернизацией российского общества, п риходится при
знать, что в настоящее время Россия является страной зависи
мого развития , хотя и принадлежит к наиболее развитым п ред
ставителям "третьего" мира н аряду с Бразилией,  Аргентиной 
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и другими странами этого уровня . Не  случайно в научной ли
тературе росси йская модернизация характеризуется такими 
терминами, как "насильственная" ,  " запаздывающая " ,  " реци
дивирующая " ,  "догоняющая" ,  которые подчеркивают не 
столько своеобразие и необычность, сколько малую эффектив
ность этого процесса 1 •  Основными причинами этого я вляют
ся, во-первых, неорганически й  характер модернизации,  на
сильственно навязываемой неподготовленному и незаинтере
сованному в ней обществу; во-вторых, затянувшееся неконст
руктивное столкновение двух типов модернизации ,  ни один из  
которых не  соответствовал историческим условиям России . 

Модернизация царской России инициировалась " свер
ху", волевыми усилиями верховной власти , которая, как отме
чает В . В . Шелохаев, " не имела ни краткосрочного, ни перспе
ктивного плана преобразований,  не занималась экспертной 
оценкой их возможных последствий.  Главным и определяю
щим было другое: во что бы то ни стало сохранить инициати
ву и контроль за nреобразованиями в своих руках, не допус
кать активности " снизу" , не говоря уже о возможности при
влечения общественных сил к управлению государством . . .  "2 .  
П о  мнению этого историка, российская модернизация осуще
ствлялась "без учета реальных возможностей ,  общественного 
мнения и способности населения адаптироваться к быстрым 
изменениям .  В результате она не только не сблизила Россию с 
ведущими европе йскими странами,  но, напротив, "обнажила 
все "болевые точ ки" общественного развития страны , стала 
мощным стимулом проти востояния власти и общества, источ
ником политической и социальной нестабильности"3.  Те же 
черты были свойственны модернизации советской,  а затем и 
постсоветской России .  

Другая проблема была связана с расколом общественных 
сил России по поводу желаемого типа модернизации.  Одна 
часть общества стремилась двигаться в будущее на базе некри
тически воспринимавшегося западного опыта, во многом не 
соответствовавшего условиям страны. Другая же часть его счи
тала необходимым вырваться из уже проложенной , но явно 

1 Наумова Н. Ф. Реuиди вируюшая модернизаuия в Росси и :  беда, вина, 
ресурс человечества? М. :  Эдиториал ,  У РСС, 1 999; Попова И.М., Кунявский 
М.А. Запаздываюшан модернизаuия: сравнительный анал из Росси и  и Украи
н ы // Соuиологический журн<Jл. 1 997.  N2 3 .  С. 20-37.  

2 Шелохаев B.j3. Модернизаuия как теоретико-методологическая п роб
лема 11 Куда идет Росс ия? .. Кризис институuиональных систем: Век, десяти
летие , год. М.: Логос, 1 999. С. 3 1 .  

3 Там же. С. 32 .  
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неподходящей колеи и наверстать упущенное, двинувшись по 

целине не освоенного мировым опытом uивилизационного 

пространства ( " М ы  наш, мы новый мир построим!" ) 1 •  
П ервый тип модернизации, характерный для начала ве

ка, был вновь реанимирован в начале 1 990-х годов .  С н им свя

зывалась и связывается ясно лросматриваемая перспектива 

превращения России в сырьевой придаток группы наиболее 

развитых стран. В отличие от этого крах второго, советского 

типа модернизации проистекал скорее из несоответствия ком

мунистического эксперимента глобальным тенденциям миро

вого развития. По мнению В . В .  Журавлева, "двойная в тече

ние одного столетия смена модернизаuионных альтернатив ,  

раскачав маятник исторической перспективы о т  полуколонии 

до автаркии и назад, в итоге привела страну к полному краху" .  

Вы вод ученого заключается в том ,  что " Россия . . .  пока еше не 

нашла, не успела своим опытом наработать предназначенный 

именно для нее механизм эффективной модернизации"2 .  Тем 

более она не реализовала эту модернизацию на практике. А 

это, к сожалению, подтверждает точку зрения на Россию как 

на страну зависимого развития . 
Пожалуй , наиболее основательно эта проблема исследо

вана А.Г.  Вишневским. Детально проанал изировав результаты 

пяти частных процессов - экономической, городской,  демо

графи ческой , политической и культурной модернизации, автор 

приходит к важному выводу. Суть его в том , что каждый из 

этих процессов позволил СССР воспринять, а отчасти даже 

развить многие инструментальные достижения западных 

обществ (современные технологии,  внешние формы жизни,  

науку, образование и пр.) ,  однако советский вариант модерни

зации не смог решить самой главной задачи - создать адекват

ные социальные механизмы саморазвития достижений -

рыночную экономику, современную социальную структуру, 

современные институты гражданского общества, политическую 

демократию и т.д. 
Заключая свое исследование, Вишневский пишет: " Какую 

бы составную часть осуществленных леремен мы ни взяли,  в 

каждом случае после короткого периода успехов модернизаци

онные инструментальные цели вступали в противоречие с кон-

1 Журавлев В. В. Об истоках и результатах конфликтности российского 

исторического проuесса ХХ столетия // Куда идет Россия? .. Кризис институ

uионал ьных систем:  Век, десятилетие, год. М. :  Логос, 1 999. С. 49. 

2 Там же. С. 49-5 1 .  
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сервативными социальными средствами, дальнейшие прогрес
сивные изменения оказьшались блокированными, модерниза
ция оставалась незавершенной, заходила в тупик. В конечном 
счете это привело к кризису системы и потребовало ее полного 
реформирования" 1 •  Таким образом , баснословные экономиче
ские и человеческие ресурсы ,  затраченные на модернизацию 
российского общества, в конечном счете, не дали главного ре
зультата - подлинно современным оно так и не стало. 

3. 7. Общие выводы 

Признание современной России страной зависимого 
развития требует от исследователей пересмотра ряда позиций. 

Во-первых, следует расширить изучение опыта стран 
Третьего мира: особенностей их институциональных систем,  
социально-групповой структуры,  связей со странами-лидера
ми ,  отношений с транснациональными корпорациями,  а так
же ограничений ,  с которыми они сталкиваются, стремясь 
улучшить свое положение; 

во-вторых, очень важно исследовать факторы дифферен
циации этих стран по уровню, темпам и характеру социально
экономического развития ; выявить условия , содей ствующие 
ускоренному развитию одних и усиливающемуся отставанию 
других стран этого типа; 

в-третьих, России следует отказаться от бесперспектив
ных и безуспешных попыток конкуренции с С ША и Европой, 
переориентировав свою внешнюю политику на реально дости
жимые цел и, отвечаюшие прагматическим интересам страны и 
бол ьшинства ее граждан ; 

в-четвертых, не следует преувеличивать роль России как 
носительницы особой цивилизаци и,  поскольку большая часть 
ее отличий от высокоразвитых стран обусловлена не специфи 
кой культуры , а зависимым типом и низким уровнем цивил и
зационного развития страны . 

Кул ьтурно-историческое наследство, которое Россия вы
несла из своего прошлого, не особенно благоприятствует ее 
проры ву в постиндустриальный мир и включению в состав ли
деров мирового развития. Географические и природно-клима
тические условия с корее создают проблем ы ,  чем позволяют их 

1 Вишневский А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизаuия в 
СССР. М. :  ОГИ,  1 998. С. 4 1 8 . 
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разрешать. Пассивный,  приниженный тип человеческой лич
ности, сформированный традицией самодержавно-авторитар
ного управления, чужд гражданских ценностей и инновацион
ной активности. Особенности культуры ,  делающие Россию 
маргинальным членом Европы ,  к сожалению, не позволяют ей 
двигаться путем ,  проторенным более продвинутыми соседями .  
Наконец, по уровню цивилизационного развития и по своим 
современным масштабам (объем ВВП на уровне 8 - 1 0% ана
логичного показателя США) Россия относится не к великим 
державам ,  а к среднеразвитым странам зависимого развития .  

Однако и з  сказанного вовсе не следует, что у России нет 
приемлемых перспектив развития .  Ведь наряду с перечислен
ными минусами она имеет и значительные плюсы.  Главный из 
них - это, конечно, богатейшие, хотя и труднодоступные п ри
родные ресурсы. Страна, на долю которой приходится 2,5% 
населения мира, располагает п ри мерно четвертью его природ
ных ресурсов.  Довольно высок и человеческий потенциал Рос
сии,  проявляюшийся в высоком образовательном и професси
онально-квалификационном уровне,  а также в талантливости 
и природной одаренности значител ьной части населения. На
конец, гуманистическая направленность российской культу
ры , противостоящая традиционной аморальности власти и 
утверждаюшая ценности социал ьной справедливости, соци
ального равенства, коллективизма, зашиты слабых, позволяет 
надеяться на постепенное смягчение социал ьных противоре
чий и построение пусть не богатого, но социально ориентиро
ванного государства с приемлемым качеством жизни граждан. 
Названные выше социал ьные ценности не раз обеспечивали 
выживание россиян в экстремально трудных условиях. Они 
поддерживают нас и сейчас и ,  безусловно, помогут России 
отыскать наиболее подходяшую ей дорогу и занять достойное 
место в динамичном мире XXI века. 
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РАЗДЕЛ 1 1  

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС В РОССИИ: 

СУLЦНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Глава четвертая 

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ В СВЕТЕ 
КЛАССИЧЕСКИХ 
ТЕОРИЙ РАЗВИТИЯ 

4 . 1 .  Общая панорама посткоммунистических 
трансформационных процессов 1 

Примерно полтора десятилетия назад в результате 
стрем ительного распада �ировой социалистической систе
мы страны,  в течение 40 лет бывшие сателли та м и  СССР, 
обрели политическую независимость и ·экономическую сво-

1 Под посткоммунистическими трансформационными п роuессами 
и меется в виду совокупность п роцессов, п ринuипиально меняющих соuие
тальное устройство посткоммунистических обществ. Предпочтение термина 
" посткоммунистические" (общества, страны,  п роuессы) широко распростра
ненному в нашей литературе термину "постсоциалистические" аргументиру
ется тем ,  что общества, приналлежавшие к "мировой социалистической сис
теме " ,  не были социал истическим и  в научном смысле слова, в то время как 
монополистическая власть коммунистических партий была одн и м  из и х  глав
ных типологических п ризнаков. 
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боду. Большинство из них насильственно удерживались в 
рам ках социалисти ческой системы , будучи привязаны к н е й  
не  столько и сторика-культурными , сколько экономически
м и  и особенно военными узами (Варшавский договор и 
СЭВ) .  Н аиболее развитые из  этих стран делали неоднократ
н ы е  поп ытки вырваться из-под власти СССР или хотя бы 
ослабить его политическое давление - Восточная Германия 
в 1 95 3 - м  и 1 956-м,  Венгрия - в 1 956- м ,  Чехия - в 1 96 8 - м ,  
П ольша - в 1 956-м ,  1 970-м и 1 980 годах, однако соотноше
ние сил было сли шком н еравным.  

Вскоре распался и сам Советский Союз, на  месте кото
рого возникли 1 5  новых независимых государств. Н е  в ынесли 
испытания свободой Чехасловакия и Югославия.  Как только 
внешние скреп ы  распались, первая разделилась на две респуб
лики,  а на территории второй возникло несколько стран с раз
ными культурами и огромным потенциалом межнациональной 
вражды. Отсюда тяжелые кровопролитные войны с громадны
ми человеческими потерями .  

Распад " мировой социалистической системы" оказался 
стол ь неожиданным и стремительны м ,  что общества боль
ш и нства новых независим ых государств оказались не готовы
ми к принятию самостоятельного статуса.  Они не  имели ни 
собственной государственности , ни  требуемой законодатель
ной базы,  ни национальных вооруженных сил , ни надежно 
обустроенных границ .  К тем социетальным п реобразования м ,  
которые и м  предстояло осуществить, о н и  не были подготов
лены ни в nолитическом , ни в психологическом плане ,  так 
как 13 больш инстве из них отсутствовали реформаторские 
контрэлиты . Между разными пол итическими и н ациональ
ными с илами - от л иберал ьно-демократических до ультра
консерnати nных - развернулась острая борьба за власть. А 
nоскольку соотношение и характер таких сил определялись 
историко-культурными особенностям и  каждой из  стран ,  
дальней шее развитие их пошло по разным,  иногда даже п ро
тиnоnоложн ым траекториям .  

Странам , которые к моменту включения в зону влияния 
СССР были наиболее развиты в и ндустриальном и социаль
ном отношениях ( Чехия , Венгрия, П ольша, Эстония,  Л атвия) ,  
удалось более или менее усnешно осуществить либерально-де
мократические реформы. Радикально демократизировав п оли
тическую власт�- и восстановив в npanax частную собствен
ность, они nережили сравнительно недол ги й  и не столь глубо
кий экономический спад, а затем вышл и  на дорогу более-ме-

74 

нее усnешной модернизации 1 •  Ведь на новом витке истории 
им требовалось, главны м  образом , " всnомнить хорошо забы
тое старое" .  

Напротив ,  ряд советских республик, прямо шагнувших, 
по утверждениям советских идеологов, "из  феодализма в со
циализм " ,  во м ногом снова вернулись к исходному пункту. 
Общественное устройство этих стран п риобрело наuионали
стически окрашенный полуфеодальный характер с авторитар
ной властью монархического тиn а  (особенно ярким примерам 
этого может служить Туркмен ия ) .  К тому же во м ногих стра
нах этого типа развернулись межклановые, межнациональные 
и межконфессиональные войн ы ,  п ревратившие некогда про
цветавшие республики в разоренную пустыню. Особенно 
тяжело в этом отношении пришлось Армении, Грузии и Тад
жикистану2. 

Наконец, среднеразвитые постсоветские страны - Рос
сия, Украина, Л итва, Болгария и др. - nошли по п ути соuие
тальных реформ , nризванных заменить систему советского ти
nа более современной либерально-демократической системой . 
Однако уже достаточно долгие усилия этих стран в ыйти на  
дорогу эффекти вной модернизации не увенчались особым ус
nехом .  После громадного с пада экономики в 1 992- 1 995 гг. ,  
усиленного кризисом 1 998 года, уровень производства растет 
медленно и неустойчиво; низким остается уровень жизни , вы
сока безработи uа3. А главное, структура экономики этих стран 
не модернизируется ; а скорее становится еще более отсталой 
чеl\1 прежле . Вместо ускоренного развития наукоемких, nысо
котехнологичных отраслей экономики все большая доля про
изводстnа nриходится на добывающую промышленность, а 
эксnорта - на вы воз дорогого сырья. 

Фактически Россия и Украина застряли м еЖду исчерnав
шей себя соnетской системой и тем либерально-демократиче
ским идеалом , который виделся их реформаторам.  П опытка 
вырnаться из советского туп ика nривела их в другой,  не менее 

1 С�1.: Страны Uентрал ьно- Восточной Европы и Европейской части 
постсоветского п ространства в 1 999 г. М. :  МОНФ, 2000; Десять лет системной 
трансформаu и и  в странах UBE и в России:  Итоги и уроки. М.: И МЭП И РАН ,  
1 999; Системы советского типа в Восточной Европе. Осмысление опыта четы
рех десятилетий. М . :  РАН ,  И Н И О Н ,  2000. 

2 Особенности соuиально-экономического и ,  в меньшей стеnени, 
политичес кого р<�звития Грузии ,  Украин ы ,  Узбекистана и некоторых других 
республ и к  С Н Г  довол ьно обстоятельно анализируются в международном жур
нале "Обшество и экономика" ( 1 998. Ng l-5) .  

3 См. :  Стр<�ны Uентрально- Восточной Европ ы и Европейской части 
постсоветского п ространства в 1 999 г. М . :  МОНФ, 2000. 
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опасный тупик. Неслучайно очень весомая часть граждан этих 
стран считают лучшим периодом своей жизни период "бреж
невского застоя ",  воспринимаем ый ими как передышка меж
ду войнами,  реформациями,  репрессиями и катастрофами.  В 
марте 2000 года половина россиян поддерживали или "скорее 
поддерживали" мнение о том ,  что " лучше бы все оставалось 
так, как было до перестройки" (не согласил ись с этим мнени
ем 25% ) ;  большинство опрошенных предпочли бы советскую 
политическую систему нынешней (соответственно 42 и 1 1 %) ;  
52% отдал и б ы  п редпочтение системе государственного плани
рования и распределения, в то время как за рыночную эконо
мику выеказались всего 33%.  Среди отмеченных россиянами 
резул ьтатов реформ первые места заняли :  нарастание хаоса и 
неразберихи в управлении страной - 5 1 % , усиление неуверен
ности в завтраш нем дне - 49% , углубление экономического 
кризиса - 38% и кризис национальных отношений - 32 % 1 •  

И з  чего же исходили политики и ученые, настаивавшие 
на необходимости коренного преобразования обшественных: 
систем советского типа в либерально-демократическом направ
лении? На что рассчитывали и чего ожидали граждане, возму
шавшиеся неповоротли востью этих систем, их неспособностью 
поддерживать требуемые темпы развития, успешно конкуриро
вать с более динам ичными странами,  обеспечивать высокий 
уровень жизни населения? И в какой мере реальное содержа
ние посткоммунистических трансформационных процессов от
вечало вьщвигавшимся реформаторами целям и обшественным 
ожиданиям? 

Казалось бы, полутора десятилетий преобразований дос
таточно для того, чтобы их сущность, п рирода и социальное 
содержание стали ясными есл и не всей образованной и дума
юшей части соответствуюших обшеств, то по крайней мере ра
ботаюшим в этой сфере ученым.  Но в действительности дело 
обстоит не так: даже в само понятие посткоммунистические 
трансформационные процессы разные исследователи вкладыва
ют совершенно разное содержание . Видный деятель знамени
той " П ражской весны " 1 968 г .  чешский социолог П .  М ахани н  
еше в середине 90-х годов призывал коллег начать построение 
общей теории посткоммунстической трансформации. "Такая 
теория , - писал ученый,  - в отличие от больши нства опуб
ликован ных к настоя шему времени работ, лишь  м и нималь
но учитываюших исторический контекст, должна охваты-

1 От мнений - к пониманию // Обшественное мнение.  2000. ( П о  ма
териалам исследований . )  М . : ВUИОМ.  Дек. 2000. С .  83 .  
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вать предысторию посткоммунистических трансформаций, на
чиная с генезиса гассоциалистических систем с их важнейши
ми структурными характеристиками и исторической динами
кой , через причины их коллапса до динамики посткоммуни
стического развития,  включая его базисные ориентации ,  воз
можные альтернативы и варианты будушего развития .  Это 
должна быть теория двух структурных сдвигов: а) генезиса и 
дальнейшего развития гассоциализма и б) его коллапса и по
следуюшей посткоммунистической трансформации" 1 •  

Одна и з  первых задач такой теории заключается в четком 
определении социального содержания и природы исследуемых 
процессов, в нахождении единых (или хотя бы сравнимых) 
критериев оценки социетальных перемен, происходятих в раз
ных постком мунистических странах и их регионах. Однако при 
этом возникает вопрос: можно ли рассматривать все многооб
разие социально-инновационных процессов, протекаютих в 
посткоммун истических странах, как нечто целостное, имею
шее обшую сущность? Или эти проuессы настолько различны,  
что разработка общей теории постком мунистических транс
формаций ли шена научного смысла?2 

П ринадлежиость посткоммунистических стран к единой 
наднационал ьной системе и общему соuиетальному типу3 про
являлась в обшей конструкции их институuионального уст
ройспза, а значит, и проблем,  связанных с его изменением. 
Конкретными проявлениями этого служили :  

1 )  Сходство подлежавших преобразованию систем, т.е. ис
ходного пункта реформации. Наклады ваясь на разные истори
ко-кул ьтурные основания, системы советского типа варьиро
вали свои формы ,  но костя к формально-правоных институтов, 
формирующих их социальную сущность, был практически 
одинаков. Отсюда сходство подлежавших решению п роблем. 

1 Лfachonin Р. Social Traпsformatioп апd ModeПJizatioп. То Coпstrвctiлg tl1e 
Тl1еогу of Social Cl1a 11ges iл tl1e Postcommвпist Coвпtries. Praha, 1 997.  

1 О том ,  что этот воп рос не бесспорен, свидетельствует хотя бы его об
суждение на международном коллоквиуме " Рыночная трансформация в Вос
точной Европе: модел и и реальность" ( Москва, 8-9 декабря 1 995 г.) В ы неся 
на обсуждение вопрос, исключает ли разнообразие опыта и темпов трансфор
мации в странах Восточной Европы создание подобной теори и ,  проф. 
IЗ . Н .  Шенаев отметил, что здесь "есть разные точки зрения:  что нужна такая 
теория, но ее пока нет, а может быть, она вообше не нужна".  

3 Как уже отмечалос ь, названия этого типа обшеств, отражаюшего его 
сушностные черты и используемого больши нством исследователей,  до сих пор 
не найдено. Как правило, оно за:v1е няется такими условн ыми терм инами,  как 
·' реал ьный социализм" ,  "коммунистические обшества" или просто "системы 
советского типа" (см . ,  напр. :  С11стемы советского типа в Восточной Европе. 
Осм ысление опыта четырех десятилетий .  М . :  РАН ,  И Н И О Н ,  2000) .  
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2) Идентичность объективных вызовов, с которыми 
столкнулись посткоммун истические общества на переломе 
ХХ-XXI веков. Для выживания и устойчивого развития в гло
бализирующемся мире все они должны сформировать совре
менную правовую государственность, обес печить свою нацио
нальную безопасность, развить конкурентны й  рынок, решить 
важнейшие социальные и национальные проблемы. В даль
нейшем, чтобы не превратиться в отсталую периферию миро
вого сообщества, им потребуется модернизировать свою эко
номику на основе п остиндустриальных технологий,  соответст-

. венно преобразовав социальную структуру общества 1 •  
3 )  Сходство неясного, промежуточного статуса в мировом 

сообществе, расколотом на "золотой миллиард" и " общность 
стран зависимого развития " ,  в которую, скорее всего, вольет
ся большинство посткоммунистических стран, за исключени
ем Uентрально- Европейских, П рибалти йских республик и ,  
возможно, России.  

4) Общность факторов, затрудняющих адекватное реаги
рование на глобальные вызовы XXJ века, - политическая, эко
номическая и социальная отсталость, неразвитость или отсут
ствие гражданского общества, отчуждение власти от общества, 
а тем более от личности , трудность национальных мобилиза
ци й,  столь важных в переломные моменты истории. 

5 )  Исторически слоJiсившиеся экономические, социальные, 
культурные, военные и демографические связи (через миграцию 
и межнациональные браки) ,  особенно тесные для постсовет
ских стран и в меньшей мере - для стран бывшего СЭВ2 и 
Варшавского договора. 

' 

Как видим,  общих черт у бывших стран " мировой соци
алистической системы" было немало. Вместе с тем м ногие из 
них находились на разных ступенях исторического развития и 
были во многих отношениях крайне несхожи друг с другом.  
Они были неодинаково обеспечены ресурсами,  различались 

1 Согласно оnределению ученых nости ндустриальная "эконом и ка уже 
в настояшее время nредставляет собой одновременно и с интез, и результат 
всех сложных взаимоnроникаюших и взаимообусловленных nроцессов, nроте
каюших в сферах научно-технического nрогресса, стремительного формирова
н ия человеческого и и нтеллектуального капиталов, международного разделе
ния труда и его кооnераци и ,  а также изменен и й  в концентрации, организации 
и структуре глобального калитала и его финансовой с истемы и в меняюшем
ся с ростом доходов 11ичном потреблении " .  (См.: Мир на рубеже тысячелетий .  
М . :  И М Э М О  РАН ,  200 1 .  С. 9. )  

2 СЭВ, или Совет экономической взаимопомоши - межправител ьст
вен ная экономическая организация социалистических стран .  
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уровнем образования и квалификации населения, степенью 
развития наукоемких технологий и производств, качеством и 
кон курентоспособностью продукции, уровнем развития граж
данского общества. Часть из них органически принадлежала к 
Европе,  другая - составляла ее периферию, третья п редстав
ляла Азию. Особенности географического положения и и сто
рического пути, доминирование разных религиозных конфес
сий предопределили м ногообразие национальных культур -
ценностей ,  верований, потребностей ,  мотиваций,  моделей по
вседневного поведения. Глубина и многообразие различий 
между этими странами ставят под большое сомнение возмож
ность и целесообразность разработки единой теории протекаю
щих в них трансформационных процессов. 

Однако это вовсе не исключает возможность создания 
подобных теорий для групп стран, близких в экономическом, 
политическом и культурном отношениях. М ожно, в частности , 
согласиться с предложенным П .  М ахониным делением по
сткоммунистических стран на три группы,  существенно разли
чаюшиеся типами и направлениями социетальной трансфор
маци и .  В качестве таких типов он выделяет: 

\ .  И зменения, происходящие в реформируемых комму
нистами быстро развиваюшихся азиатских странах ( Китай, 
Вьетнам) ,  с уnором на экономическую модернизацию как вы
сший приоритет при неопределенных перспектинах продемо
кратических перемен.  

2 .  Постком мунистические сдвиги в тех Восточно- Е вро
пейских и Бал канских странах, которые до установления 
коммунистических режи мов не были индустриально разви
ты , вкл ючая те , где коммунистическая система существовала 
в течение исторически долгого времени и где утвердился со
ветский тип индустриальной системы.  Здесь мы находим 
с пецифический трансформационный процесс, связанный с 
экстраординарными трудностями в области демократизации 
и частично маркетизации ( Европейские республи ки ССС Р, 
Болгария , Сербия) . 

3 .  Аналогичные изменения в тех европейских странах, 
которые достигли хотя бы среднего уровня индустриального 
развития до установления коммунистических режимов (Чехия, 
ГДР ,  Словения , Пол ьша и Венгрия) 1 •  

1 См.:  Machonin Р. Social Tгansformation and Modernizatioп. То 
Coпstrllctiпg tl1e Т11еогу of Social Clшпges iп tl1e Postcommuпist Collпtгies. Pralш, 
1 997.  Р. 1 1 - 1 2. 
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Два последних типа процессов, по-видимому, значительно 
ближе друг к другу, чем к первому типу, что дает определенные 
основания мя сравнения посткоммунистических трансформа
ций , протекающих не только в странах одной групп ы ,  но и 
групп, достаточно близких друт к другу. Но для этого необходи
ма такая методология , которая позволяет одновременно видеть 
общее и особенное в этих процессах. Для ее разработки нужно 
прежде всего определить, какие именно социетальные характе
ристики посткоммунистических обществ служат ключевыми 
обьектамu трансформации , иными словами,  сконструировать 
типологическое п ространство, вмещающее в себя траектории 
сущностной трансформации большинства таких обшеств. 

4.2. Проблема концептуализации пространства 
посткоммунистических трансформаций 

Н есмотря на дискуссионность м ногих вопросов, каса
ющихся преобразования посткоммунистических обществ, по
давляющее больши нство ученых считают, что они ведут к из
менению не отдельных черт, сторон или элементов, а самой 
социальной природы или социетальных типов таких обшеств. 
Речь в данном случае идет о сущностном изменении обществ, 
их своего рода социальном перерождении. Поэтому независи
мо от того, как отдельные группы ученых оценивают конкрет
ные результаты реформ, все они признают судьбоносны й  ха
рактер событий ,  лроисшедших в бывших социалистических 
странах на переломе 1 980- 1 990-х годов. В связи с эти м  возни
кает потребность в четком определении того, в каком соцuе
тально-тuпологическом пространстве протекают постком 
мунистические процессы и и з  каких социетальных типов в 
какие перешли или переходят исследуемые общества ! .  

1 А.Г. Глинчикава так характеризует эту ситуаuию: " Росси я  вышла се
годня на тот рубеж. когда она особо нуждается в соuиальном, экономическом 
1 1  политическом ориентировании.  Она напоминает собой путника, который 
шел в определенном направлении и вдруг оказался в совершенно незнакомой 
местности - и теперь ему нужно определить, как отличить движение в перед 
от движения назад, вбок, в сторону, по кругу. Поиск критериев движения впе
ред, поиск новых соuиал ьных координат необыкновенно важен для России .  
Будут найдены эти критерии - можно будет восстановить проuесс поступа
тел ьного развити5! страны, не будут найдены эти критерии - страна станет 
топтаться на мес•е, возврашаться вспять, разрушаться " .  См. :  Кап итализм, со
uиал изм , и ндустриальное обшество - к вопросу о соотношении понятий // 
Вопросы философии. 200 1 .  Ng 9. С. 36. 
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Формирование эксплицитного п редставления о про
странстве эти,х процессов облегчает решение трех взаимосвя 
занных задач. Так, анализ современного расположения разных 
обществ в соответствующем типологическом пространстве по
зволяет разделить их на социетальные тип ы  в зависИмости от 
достигнутых результатов реформ .  Траектории,  в ычерчиваемые 
конкретными обществами в этом п ространстве, отражают мас
штаб и характер (направленность) происходятих в них сдви
гов. Н аконец, сравнение траекторий,  пройденных разными 
обществами ,  формирует общую картину трансформации изу
чаемых стран, позволяя судить о том ,  кто из них развивается 
более, а кто - менее успешно, кто сближается, а кто отдаля
ется друг от друга. 

Однако общенаучное представление о типологическом 
п ространстве посткоммунистических п роцессов п ока не вы
работано.  Большинство исследователей ограничиваются ана
лизом перемен , реал изуюшихся в сравнительно узких сферах 
обществен ной жизни (в области социальной стратификации, 
уровне и качестве жизни, маркетизации экономики,  освое
нии демократических институтов и др. ) .  Испол ьзуемые при 
этом частные признаковые пространства п озволяют отслежи
вать изменения исследуем ых объектов по многим осям,  но 
редко дают обобщенное представление о сушиости происхо
дящих процессов. П оэтому их анализ нередко становится ша
гом к построению более сложных типологических про

странств, координатные оси которых обобщают значения 
цел ых групп взаимосвязанных признаков. Содержание таких 
осей интерпретируется труднее , но зато каждая из них несет 
бол ьшую смь1словую нагрузку, что повышает значимость по
лучаемых в итоге структур. Конструирование типологических 
пространств, разные области которых соответствуют качест
вен н ы м  типам объектов и ситуаций,  - важное методологиче
ское средство исследования мобильности многих социальных 
объектов,  включая и государства-общества. 

Научные представления о пространстве посткоммунисти
ческих трансформационных процессов формируются как деду
ктивным, так и индуктивным путем.  Сторонники первого под
хода обращаются к типологиям человеческих обществ, разрабо
танным в другое время и с другими целями.  Это облегчает 
включение исследований в сложившуюся научную традицию, 
nредоставляет ученым развитый научный язык, облегчает зада
чу формирования новых понятий .  Однако использование мето
дологии,  "взятой с чужого плеча" вместо "изготовленной на 
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заказ" , повышает вероятность неадекватной интерпретации ре
зультатов. В отличие от этого индуктивный подход отталкива
ется от современной реальности изучаемых обществ. В нашем 
случае он предполагает изучение фактических сдвигов, проис
ходящих в конкретных обшествах, а затем их  сведение  к обоб
щающим характеристикам, рассматриваемым в качестве коор
динатных осей типологического пространства. Такой подход 
позволяет более точно оценивать действительные направления 
сдвигов, но ограничивает возможность использования класси 
ческих теорий и ставит новые методологические проблемы. 

П ервым шагом исследователей посткоммунистических 
трансформационных процессов было использование ранее ос
военных паради гм. Чаще всего в данном контексте использова
л ись и продолжают использоваться теория общественно-эконо
мических формаций и разные варианты теорий модернизации 
(постмодернизации) .  Однако с течением времени становится 
все яснее, что предлагаемые этими теориями системы понятий 
непригодны или как минимум недостаточны для конкретного 
изучения посткоммунистических трансформаций ,  представляю
щих собой совершенно новый,  ранее не встречавшийся тип 
процессов. Остановлюсь на этом подробнее. 

4.3.  Общественно-формационная парадигма 
социетальноrо пространства 

С тановление и развитие советскою обшества традици
онно изучалось и описывалось средствами марксистской тео
рии как переход от капитализма к первой фазе коммунистиче
ской формации - социализму. П оэтому, когда в конце 1 980-х 
годов была осознана необходимость качественного изменения 
советской системы в сторону ее сближения с обществами "ци
вили зованного Запада" ,  наиболее употребительными термина
м и ,  обозначающими сравниваемые с истемы,  стали социализм и 
капитализм. Выдвинутая М .С .  Горбачевым цель "теоретически 
и практически полностью восстановить ленинскую концепцию 
социал изма" 1 разделялась большинством демократических 
л идеров,  включая ученых. П роцесс перестрой ки советского 
обшества виделся ее деятелям как постепенное внедрение в 
социал истическую систему таких элементов капитализма, ко-

1 Горбачев М. С. Доклад на XXVII Съезде КП СС. 1 987 .  
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торые придадут ей больший динамизм и повысят ее эффектив
ность 1 .  Речь шла об освоении политической демократии,  рас
ширении экономических прав предприятий ,  развитии мелкого 
частного предпринимател ьства, придани и  рыночного характе
ра потребительскому сектору экономики , л иберализаци и  тру
довых отношений и пр. Понятие капитализм в конце 1 980-х 
годов почти не употреблялось в позитивном смысле ,  да и в 
первые годы реформ использовалось довольно редко и осто
рожно. Значительно чаще речь шла о создании общественной 
системы смешанного типа, которая соединила бы лучшие чер-� � 2  ты социалистической и капиталистическои моделеи . 

" " пу Однако поп ытки улучшения реального социализма -
тем придания ему "человеческого лица"  терпели крах, а прово
дившиеся "рыночные реформы" откровенно ориентироnались 
на западные системы. В этих условиях начала обсуждаться про
блема перехода (или возвращения) России от социализма к ка
питал изму. Со временем представление о посткоммунистиче
ских процессах как движении и менно в таком направлении по
лучило широкое распространение3. Между тем использование 
данной терми нологии содействует возникновению путаницы в 
понимании посткоммунистических трансформационных про-

4 цессов, что справедливо отмечается рядом ученых . 

1 См. ,  напр.:  И ного не дано 1 Под ред. Ю . Н .  Афанасьева. М . :  П рог
ресс ,  1 989 ( ст. Т. З<�сл<�вской , Н .  Моисеева, Е. Амбарuумова, В. Киселева, 
А. Бовина. А. Буте н ко и др.); Заславская Т. И. О совершенствован и и  прои�

.
вод

ственньlх отношений соuиализма и задачах экономической соuиологии ( Но
[Jос ибирский манифест", 1 983)  11 Российское обшество на соuиальном изло
\lе. Взгляд изнутри . М . ,  1 997. 

2 Так, в апреле-мае 1 993 г. 2% участников экспертного опроса ВUИОМ 
сч итал и ,  что эконом и ка России в бл ижайшем будушем будет возврашаться 
к экономике советского типа, 7% - что она будет двигаться в сторону клас
с ического кап итал изма, а 9 1 %  - что будет формироваться эконом и ка с ме
шсtн ного ти па,  основсtн ная на легальном (66%) или на нелегальнам рынке 
( 2 5 % ) .  Рывкино Р. В . .  Косале Л.Я. Эксперты о полит.ических переменах в Рос
сии 11 Эконом ические и соuиальные п еремены в России:  М о н иторин г  об
шестве н ного м нения .  М . :  И нтерuентр, В U И О М ,  1 993 .  NQ 4.  С.  1 6 .  

з См . ,  напр. :  Корнои Я. От капитал изма к соuиализму и обратно // 
ЭКО, 1 999. Ng 1 1 ; Рывкино Р. В., Косале Л.Я. Шесть этапов развития nостсовет
ского ксtпитализма // Соuиология перехода к рынку в России .  Гл. 2. Разд. 1 .  
с .  28-30 и др. 

4 См . .  нсtпр. :  Медведев В.А . О кризисе соuиал изма и его и нтерпрета-
торах. Дихотомия " кап итал изм-соuиализм" безнадежно устарела // Постпе
рестроеч ная Россия :  П роблемы и перспективы. Ч. 1 .  Вопросы теори и .  М . ,  
1 999. С .  70,-- 77 . ; Глинцикова А.  Г. Капитал изм,  соuиализм, и ндустриальное 
обшество _ к вопросу о соотноше нии понятий // Воnросы философи и .  
200 1 .  Ng 9 .  
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Как известно, М аркс типологизировал общества в зави
симости от господствующих способов п роизводства ,  отражаю
щих ти пы производственных отношений (в основе которых ле
жат формы собственности на средства производства и тип ы  
социально-классовой структуры )  и состояние производитель
ных сил (т.е .  рабочей сил ы и средств производства). Обобщаю
щая категория способ производства подчеркивает взаимосвязь 
этих характеристик. Поскольку орудия труда создаются л юдь
ми, их сложность и эффективность существенно зависят от 
знан и й ,  умений и опыта работни ков. С друтой стороны ,  про
фессиональные качества последних формируются в процессе 
использования орудий труда, причем более сложные техноло
гии предъявляют повышенные требования к квалификации 
работни ков и стимулируют ее рост. Главная фун кция п роиз
водственных отношений - создание благоприятных условий 
для роста производительных сил . Пока она выполняется эф
фективно, общественная система не вызывает нареканий,  ее 
развитие носит эволюционный характер. Когда же она устаре
вает и начинает тормозить развитие производства, возникает 
обществе�ная потребность в переход_е к новому его с пособу, 
ил и навои общественно-экономическои формации. 

В современной научной литературе историческая огра
ничен ность и конкретные недостатки этой теории проанали
зированы столь детально, что подробно останавливаться на  
них  не  стоит. В данном контексте важно лишь показать, что 
для исследования содержания посткоммунистических процес
сов категории капитализм и социализм не пригодньr. 

Прежде всего замечу, что понятие социал изм имеет, по 
мен ьшей мере, три совершенно разных смысла ! ,  которые ус
ловно можно назвать социал-демократическим ( "западны й  со
циализм " ) ,  форА1ационны;н (" науч н ы й  социализм") и мифологи
ческим ("реальн ый социализм") .  

В социал-демократическом контексте социализм понима
ется не как общественная система, а скорее как набор позитив
ных социальных качеств, в той или иной степени присущих 
большинству современных обществ. Суть этих качеств - в ми
ним изации эксплуатации и угнетения человека человеком ,  ори
ентации на относительное социальное равенство, социальную 
справедливость и свободное развитие человеческой личности. 
Социал-демократическая трактовка социализма, по существу, 

1 Соuи<1л изм // Российская соuиологическая эн uиклоnедия . М . :  Нор
Мi.!-Инфра-М,  1 998. С. 480. 
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основана на идее континуума социалистичности или, как те
перь принято говорить, "социальности " обществ. Критериями 
этого качества являются: 

1 )  демократический тип государственной власти, аппарат 
которой выполняет преимущественно административные 
функции по поручению общества и под его контролем;  

2) общественная собственность на землю, природные ре
сурсы и "основные высоты экономи ки " ,  сочетающаяся с ши
роким развитием мелкого и среднего предпринимательства; 
И ндикативное планирование значительной части производст
ва; высокая доля национального дохода, перераспределяемого 
через государственный бюджет; 

3) отношения социального партнерства между трудом ,  ка
питалом и государством, относительно справедливое распреде
ление доходов;  умеренная социально-экономическая диффе
ренциация общества, отсутствие крайних форм н ищеты ; 

4) ускоренное развитие таких форм общественного по

требления, как образование, наука, культура, спорт, здравоох
ранение, рекреация, выращивание и восп итание детей ,  обес
печиваюшее постоянное повышение человеческого поте нциа
ла общества; 

5) безусловное превалирование культурных механизмов 

интеграции общества над мобилизационными и репрессив
ными;  равноправный диалог общества с властью через раз
витые гражданские структуры ,  широкие права и свободы че
ловека. 

Пони маемый таким образом социализм не проти вопос
тавляется капитализму, а развивается в рам ках последнего, ха
рактеризуя его социальное качество. Советское общество, при 
Gcex его недостатках, обладало довольно высоким уровнем со
циальности , весьма uенившейся его гражданами.  Однако этот 
уровень был существенно н иже, чем в таких капитал истиче
ских странах, как Германия, Швеция, Норвегия,  Канада и др. 
Уровен ь  же социальности современного российского общест
ва намного ниже, чем советского. П оэтому в стратегической 
перспектине ему следует двигаться в сторону усиления, а не 
изживания своих социал истических качеств. Н емаловажно, 
что соuиал -демократические ценности, отвечающие идеалам 
гуманности , более других соответствуют российскому мента
литету. Н е  случайно в последние годы возникло научное на
правление , развиваюшее идеи "нового социализма" как пост
индустриального общества, преодолевающего ограниченность 
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рыночной цивил изации и создающего культурные основы для 
гармоничного и свободного развития личности ' ·  

В рамках марксистского учения понятие социализм име
ет друтое значение,  оно используется для обозначения п ервой 
фазы экономической формаци и ,  закономерно сменяющей ис
черпавший свои ресурсы капитализм2 .  Применительно к 
исследованию посткоммунистических трансформаций такое 
понимание социализма еще менее при годно, чем соци ал -де
мократическое. Во-первых, история не  подтвердила п рогноза 
классиков марксизма о том , что в обозримом будущем на сме
ну капитализму придет более зрелая коммун истическая фор
мация , первой фазой которой будет социализм. Во-вторых, 
что не менее важно, в рам ках марксистской теории переход от 
социализма к капитализму может рассматриваться только как 
разрушительный,  социально деградацuонный процесс. Это зна
чит, что говорить о переходе от соuиализма к капитализму 
имеют право лишь те ученые, которые, во-первых, стоят на 
марксистских позициях и, во-вторых, рассматривают транс
формацию бывш их "социалистических" обществ как однона
п равленную деградацию. Но столь одностороннее понимание 
совре менных трансформационных процессов свойственно 
лишь наиболее консервативным ученым,  в целом оно не вы
держивает крити ки . 

Ч то касается общественного строя, фактически сложив
шегася в странах " реального социал изма " ,  то по отношению к 
нему тезис о переходе к капитализму, на первый взгляд, мо
жет быть применен. Однако в данном контексте слово соцuа
Лl/ЗJИ играет роль не научного понятия, а с корее условного тер
мина, лишь запутывающего фактическое положение вешей.  
Дело в том , что в действительности страны " второго м ира" не  
были социал истическими ни в социал-демократическом,  ни  в 
формаиионном смысле этого слова. Их  обществам были свой
ственны в лучшем случае два из пяти названных выше качеств 
демократического социализма, да и то с очень серьезны м и  
оговорками --:- государственная (вместо общественной) собст-

1 О "  " С новом соuиализме см. ,  напр.: оuиализм в перспектиnе постинду-
стриализма 1 Под ред. Е.А. Самарской. М. :  Элитериал УРСС, 1999; Воейков М.И. 
Споры о соuиал нзме. М. :  Экономическая демократия, 200 1 ;  Глинчикава А .Г. 
Кап ита�изм, соuиализм , и ндустриальное общество: к вопросу о соотношении 
nонятии // �оnросы философи

_
и .  200 1 .  N2 9 .  С. 36-53; Курашвили Б.П. Куда 

идет Росеня . OueHKi! советекои истории, альтернативы развития. Проблемы 
нового соuиал изма. М. :  Прометей,  1 994. 

1 Бовин А.Е. Соuиал изм // Философский энuи клопедический словарь. 
М . :  Советская энuиклопелия , 1 983 .  С.  629-633.  
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вен ность на средства производства и сравнительно развитая , 

но жестко сегрегированная сфера обшественного п отребления.  

В формацианной же теории для "реального социализма" во

обше нельзя найти адекватного места, потому что нет доста

точных оснований рассматривать обшества советского типа в 

качестве представителей ни более высокой, н и  более низкой 

по сравнению с капитализмом формаци и .  Это значит, что об

шественные системы этого типа не представляли самостоя

тельной общественной формации' .  
Таким образом, постком мунистические п роцессы не 

вписываются в теорию обществен но-экономических форма

ций:  они протекают в рамках ш ироко понимаемой капитали 

стической формаци и,  которая доминирует в современном 

мире. Следовательно, изучение этих процессов требует и ных . 

методологи ческих подходов, оставля ющих достаточную свобо

ду для выявления их реального содержания и механизмов.  По

смотрим,  отвечают л и  этим требованиям теори и  модернизации 

и постмодернизации.  

4.4. Модернизационная парадигма социетального 
пространства 

П онятие модернизация имеет два смысла: широкий и 

узкий .  В первом смысле она означает достижения современно

сти, т .е .  ш ирокий комплекс социальных, политических, эконо

мических и культурных процессов. К таким процессам отно

сятся и ндустриали зация, урбанизация, бюрократизация, демо

кратизация , ускоренное развитие образования и науки и др.  
Модернизация широко понимаемой культуры обычно связыва

ется с расширением прав и свобод человека, повышением ка

чества жизни,  рационализацией общественных отношений , 

1 Вопрос о соuиальной сущности обществ советского типа служит 
nредметом ожесточенных дискуссий и в России, и в странах ЦВЕ. Часть уче
ных счит<�ет такие общества тотал итарной разновидностью государственного 
капитализма, другая часп, использует понятия государственного соuиализма 
ил и "обшеств переходноге периода",  третья настаивает на том, что советские 
системы не обладали родовыми признаками ни капитал изма, ни соuиал изма, 
образуя совершен но особы й тип обшеств. 

Не менее противоречивы пози uии ученых по отношению к соuиализму 
11  его перспективам. Так, либерально ориентированные обществоведы реши
тельно отри uают его достоинства и считают движение к соuиализму тупиком. 
Напротив, по м нению соuиал-демократов, наиболее реальную альтернативу 
запутавшемуся в противоречиях кап итал изму nредставляет новый соuиализм . 
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распространением индивидуальных целей и мотиваци й ,  ростом 
ценности самостоятельности, независимости, ответственности, 
развитием гражданского общества. В более узком смысле поня
тие модернизация используется ДJIЯ описания усилий отсталых и 
слаборазвитых стран,  направленных на то, чтобы догнать веду
щие, наиболее развитые страны ' .  

Можно без преувел ичения сказать, что главным содержа
н ием российской истории за последние триста лет бьша модер
низация именно в этом узком смысле. Однако завершить ее,  
т .  е .  достичь современности хотя бы по главным направлениям, 
ни царской, ни советской России не удалось2 . В российском об
ществе и сейчас современные черты сочетаются с традицион
ными,  причем трудно сказать, какие из них доминируют. Так 
что задача модернизации в принциле продолжает быть актуаль
ной. Однако в рассматриваемом контексте важен другой воп
рос, а именно, пригодна ли парадигма модернизационн ых тео
рий для изучения посткоммунистических трансформаций.  

И сследованию феномена модернизации в целом и кон
кретных модернизационных процессов посвяшена огромная 
литература. Создано целое семейство теорий , стремяшихся ос
мыслить логику развития человеческих обществ с помошью 
представления об универсальных типических стадиях развития 
культуры,  через которые они проходят.  Чаше всего такие ста
дии обозначаются двумя группами сходных поняти й .  Это ли
бо традиционное, современное и постсовременное (вариант: по
стэкономическое) ,  либо доиндустриальное, индустриальное и 
постиндустриальное (информационное) обшество. П ри чем 
различные социологические концепции часто вкладывают в 
эти понятия неодинаковое содержание. Наиболее детальный 
критически й анализ классических и новых теорий модерниза
ции выполнен П. Штомпкой.  Отдавая должное их  важной ро
ли в познании закономерностей обшественного развития, он 
отмечает, что эти теории успели пережить сначала мощный 
расцвет, затем период резкой и справемивой критики и, на
конец ,  реанимацию в форме современных постмодернизаuи
онных теорий3.  

Обобщая главные направления критики этих теори й ,  
П .  Штомпка относит к наиболее слабым и х  сторонам: 

1 Штомпка П. Социология социальных изменений. Ч .  1 1 .  Гл. 9. Теории 
модернизации ,  старые и новые. М.: Асnект-П ресс, 1 996. С. 1 70- 1 7 1 .  

2 Шелохаев В.В. Модернизаuионные проuессы в России : общее и осо
бенное 11 Российская. цивилизация. Этнокулътурные и духовные асnекты . Эн
циклоnедический словарь. М. :  Ресnублика,  200 1 .  С. 209-2 1 3. 

3 Штомпка П. Социология социальных изменений.  М . :  Аспект-П ресс, 
1 996. с. 1 7 3- 1 85 .  
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идею безусловной прогрессивности обшествен ного раз
вития как однонаправленного движения от менее к более ра
циональным и эффективным формам самоорганизации ;  

акцент на  универсальные черты современных обществ, в 
то время как доминируюшей тенденцией м ирового развития 
я вляется усиление качественных различий между разными на
циональными государствами;  

необоснованное принятие модели наиболее развитых за
падных обшеств за образец лля всего остального м ира; 

отсутствие эмпирических подтвержден и й  и сомнитель
ность реального сушествования самого феномена модерниза
ции как целостного процесса; 

отсутствие разработанных представлений о социальных 
механизмах модернизации обществ и ,  наконец, 

тот факт, что практические попытки модернизации об
ществ Третьего мира в большинстве случаев привели к соци
альной дезорганизации и хаосу 1 •  

Под влиянием столь серьезной критики авторы немо

дернизационных концепций видоизменили и смягчили ряд 
кл ючевых положений исходной теории.  Так, представление об 
унифи цированном процессе модернизации было заменено 
картиной более разнообразного и м ноголикого процесса, уча
стники которого - современные общества - различаются 
темпами ,  способами и механизмами модернизации .  Теории 
неомодернизации отказалисъ от утверждения о существовании 
обшей конечной цели исторических изменений,  а также об их 
необрати мом характере. Модернизация стала рассматриваться 
как исторически ограниченный процесс, узаконивающий та
кие и нституты и ценности , которые обеспечивают выживание 
и устойчивое развитие обшеств в современном мире. Это де
мократия, рынок, образование,  рациональное адми нистриро
вание, самодисци пл и на, трудовая этика и др.2 

Тем не менее позиции этой теории существенно пошат
нулись. В.А. Ядов видит одну из причин этого в том ,  что тео
рия модернизация не учитывает решающей рол и ,  п риобретае
мой в настояшее время факторами субьектности, а именно 
"способность социальных субъектов (от рядовых граждан до 
национал ьных правительств и международных акторов совре
менной истории) реагировать на внутрен н ие (в рамках данных 
обшеств) и внешние (со сторон ы  миросистемы) вызовы , упре
ждать или сдерживать нежелателъные и опасные тенденции 

1 Што.мпка П. Соииологня социальных изменений.  М. :  Аспект-Пресс, 
1 996. с. 290-29 1 .  

2 Там же. С. 292. 
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природных, социал ьных, экономических, пол итических сдви
гов и содействовать желательным." 1 •  

И сторики не без основания рассматривают модернизацию 
в качестве главного вектора развития России на протяжении 
последних веков, включая советский и постсоветский периоды. 
В широкой временной перспектине такой взгляд представляет
ся достаточно обоснованным, хотя и в этом случае приходится 
отмечать особый характер российской модернизации.  Не слу
чайно для ее обозначения ученые используют такие понятия, 
как консервативная, рецедивируюtЦая, запаздываюlЦая или модер
низация вдогонку . П ри этом очевидные отклонения российских 
процессов от классических моделей модернизации объясняют 
национальной и исторической спецификой, как правило, не 
ставя вопроса о том ,  насколько научный аппарат данной теории 
применим к российской реальности. 

Для изучения посткоммунистических процессов в Рос
сии и странах U B E  концепции модернизации испол ьзуются 
весьма широко. П о  мнению В .А. Ядова, модернизация - это 
сейчас наиболее употребляемое понятие, обозначаюшее соци
ально-экономические и социокультурные процессы ,  происхо
дящие в российском обществе3. Причем это понятие трактует
ся в контексте либо завершения перехода от традиционного 
общества к современ ному, либо начала перехода от современ
ного к постсовременному обществу. 

Однако подход к посткоммунистическим трансформа
ционным процессам как к особому типу модернизации не 
отражает их реал ьного содержан ия.  Конечно, бывшие " стра
ны социал изма" стоят перед особенно острым модернизаци
онным вызовом эпохи . Однако задача исследователей -
познание не должного, а сущего. М ежду тем анализ  резуль
татов реформ показывает, что направления действитеЛьных 
перемен часто не  соответствуют н и  векторам желаемых или 
декларируемых правя щи м и  кругам и  реформ, н и  реал ьн ы м  
вызовам современности . И гнорирование этого очевидного 

1 Россия: трансформирующееся общество. М . :  Канон- Пресс-U, 200 1 .  
с .  1 1 .  

2 См. :  Вишневс�-:ий А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизаuия в 
СССР. М. :  ОГИ , 1 998; Наумова Н.Ф. Реuидивирующая модернизаuия в Росси и :  
беда, вина, ресурс человечества? М. :  Эдиториал УРСС, 1 999; Попова И.М., Ку
нлвс�-:ий М.А. ЗаnаЗдывающая модернизаuия: сравнительный анализ России и 
Украины // СоuиолОП;Iческий журнал . 1 997. N2 3. С. 20-37. 

3 Ядов В.А. Ро<!СИЯ как трансформируюшееся общество: резюме м ного
летней дискусси и  соuиологов /1 Куда идет Россия? .. Власть, общество, лич
ность. М. :  МВ Ш СЭ Н ,  2000. С. 383.  
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факта порождает презумпцию модернизационной направленно

сти социальных преобразован и й  независимо от их действ и 
тел ьного содержания и результатов. 

В апреле 200 1 года состоялось заседание круглого стола на 
тему " М  одернизаиионный вызов современности и российские 
альтернативы " ' ·  Оно показало, что взгляды ученых на соотно
шение процессов модернизации и посткоммунистической 
трансформации России очень противоречивы. Одни (например, 
В. В. И вантер) считают, что модернизация России уже заверше
на и эта проблема потеряла актуальность2, другие (Л . М .  Гри
горьев, В . Г. Федотова) утверждают, что развитие постсоветской 
России представляло собой не модернизацию, а демодерниза
циюЗ, третьи полагают, что страна по-прежнему стоит перед мо
дернизационным вызовом, и п ытаются обосновать тот вариант 
модернизации ,  который ей наиболее подойдеТ� (А.А. Яковлев, 
А. Е. Городецкий и др. ) ,  четвертые (ВЛ.  Гутник, Ю . В .  Яковец, 
Б .Ф. Славин) настаивают на том ,  что главная задача России -
вестерни зироваться и перейти на постиндустриальную стадию 
развития. Выступая одним из последних, Б.Ф. Славин сказал, 
что, nрослушав многие интересные выступления участников 
круглого стола, он "так и не nонял, куда движется современный 
мир, и куда в этом мире идем мы "5. На мой взгляд, все это 
свидетельствует о том,  что модернизация (какой бы смысл ни 
вкладывался в это nонятие) и посткоммунистическая трансфор-

1 Материалы этого круглого стола опубликованы в: Мир России .  200 1 .  
N2 4. С. 3-58. 

2 Ивантер В. В.: " . . .  мы уже модернизаuию прошли, все уже свершилось 
. . .  Уверяю вас, что здания у нас те же, но все вокруг совершенно другое и по
другому. Мы прошли модернизаuию, мы ее совершили,  причем совершили 
iХШ1 1кальным образом . . .Я думаю, что н и какого модернизаuион ного вызова 
для России нет. И мы давно уже модернизированы".  Там же. С.  8. 

3 Григорьев Л. М.: ,,в нынешние 1 990-е годы не было н и какой "ел ъuин
ско-гайдаровской модернизаuии . . .  " Неизбежны м  результатом гайдаровско
елl,uинской "модернизаuии" стал достойный занесения в книгу рекордов 
Гиннеса небы валый для м ирного времени обвальн.ый кризис . . .  По сути дела 
это была политика анти модернизаuии ,  отбросившая Росси ю  на несколько 
десятилетий назад•>. Федотова В. Г. :  " Итогом гайдаровско-ельuинского преоб
рюования стала демодернизаuия, отбрасывание стран ы  в феодализм" .  Там же. 
с. 5 ,  1 0 ,  1 2 . 

4 Яковлев А.А. "Модернизаuии не было, но она нужна. В последней чет
верти ХХ в. в мире в рам ках npoueccoв глобализаuии произошли очень большие 
юменения. Собственно говоря. сама трансформаuия в значительной мере была 
обусловлен<� неспособностью советской адми нистративно-командной системы 
обеспечить очередную модернизаuию, вывести страну на новый уровень техно
логического развития, который соответствовал бы вызовам глобального рынка. 
З<1 последние деснть лет эти вызовы стали еше острее". Там же. С. J 6. 

5 Там же. С. 5 1 .  
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маuия обществ - это nринuипиально разные проuессы, для ис
следования которых требуются разные парадигмы. 

Разумеется, у модернизаuионных и посткоммунистиче
ских проuессов есть общие составляющие. Однако на практике 
трансформаuия большинства посткоммунистических обществ, 
по крайней мере на первых этапах, сопровождается не созида
нием, а разрушением, в том числе в области культуры .  Об этом 
свидетельствуют свертывание высокотехнологических п роиз
водств, кризис науки и образования, депрофессионализация 
uенных кадров, утечка лучших умов за рубеж, ухудшение каче
ства жизни и условий развития личности, возвращение многих 
общественных групп к традиuионному образу жизни ,  ш ирокое 
распространение неправового поведения, коррупции, нелегаль
щины и преступности, разрушение общественной морали.  В ря
де посткоммунистических стран соuиальная трансформаuия 
сопровождается обострением межнаuионалъных конфликтов, 
перерастающим в затяжные войны. В этих условиях вряд ли  
уместно идентифицировать содержание современных трансфор
маиионных проuессов с их модерн изаuионной составляющей.  
Еше менее обоснованными представляются попытки вписать эти 
проuессы в конuепuию перехода от и ндустриализма к постинду
стриализму, характерного для наиболее развитых стран Запада ! .  

Использовать понятия, предлагаемые теориями модерни
заuии, постмодернизаuии и постиндустриализма, при изучении 
трансформаuии посткоммунистических стран uелесообразно 
лишь для оuенки социокультурных итогов этого проuесса, выра
жающихся в повышении или снижении степени современности 
обществ. Для изучения же его иных итогов, .а также соuиальных 
механизмов и движущих сил данные теории не годятся. 

4.5.  Современные подходы к изучению 
посткоммунистических трансформаций 

П о мере того как несоответствие классических со
u и ологических теор и й  практике посткоммун истических 
трансформаuий становилось все  более очевидны м ,  дилем м ы  

1 В России " в  настоящее время отсутствуют условия н е  только дllЯ рас
ширенного, но даже лля nростого восnроизводства научного и технологическо
го nотенuиала . . .  Поэтому в среднесрочной nерспектиnе (до середины следующе
го десятилетия) следует ожидать сохранение негативных тенденuий его сокраще
ния" // Наука и высокие технологии Росси и  на рубеже третьего тысячелетия.  
Соuиально-экономические асnекты развития. М. :  Наука, 200 1 .  С. 627. 
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" соuиализм - капитализм" и "традицион ное - современное 
общество" стали уступать место более конкретным категори 
ям .  Н аи большую популярность завоевал и  такие формул ы ,  
к а к  " переход о т  плановой экономики к рыночной" ( ил и  "от 
плана к р ынку")  и " переход от тотал итаризма (авторитариз
ма) к демократии " .  Но эти формулы также недостаточно 
точн ы .  Так, говорить о тоталитаризме в СССР и странах 
Восточной Европы справедл и во л и ш ь  по отношению к ста
линскому периоду. Один и з  главных творцов теории тотали 
таризма 3 .  Бжезинский выделяет три фазы "отхода о т  ком 
мунистического тоталитаризм а " :  коммунистический автори 
таризм,  п остком мунистическ и й  авторитаризм и п осткомму
ни стический плюрализм 1 •  П ольский учены й  А. В ал и uкий 
следующим образом оп ределяет разн иuу между тоталитариз
мом и авторитаризмом: "Авторитаризм ограни ч и вает сферы 
своего вл ияния,  удовлетворяется внешн и м  п одчинением,  не 
стрем ится к созданию "нового человека " ,  соглашается с 
формулой,  позволяюшей делать все, что не запрещено; то
талитаризм же запрещает все , на что нет спеuиал ь ного раз
решения "2 .  Если принять это определение,  то режим Бреж
нева нужно признать разл агающи мея авторитаризмом,  а 
современную Россию - незрелой и неустойчивой демокра
тие й ,  неспособной проти востоять возрожден и ю  авторита
ризма. 

Так же неоднозначно обстоит дело и с " переходом к 
рынку" . Факт движения большинства посткоммунистических 
стран в этом направлении не вызывает сомнения. Но если 
странам Восточной и Uентральной Европы в результате ре
форм удалось создать относительно uивилизованный конку
рентны й  рынок, то в Росси и  возник коррумп ированный 
ры нок, операuии на котором лишь внешне носят рыночный 
характер. Большинство экономических отношений базируется 
не на равноправной конкуренuии рыночных агентов, регул и 
руемой правовыми нормами ,  а на использовании п олитиче
ского, администрати вного, экономического и соuиал ьного 
капиталов акторов. Газеты и телевидение ежедневно и нфор
мируют россиян о крупных экономических сделках, носящих 

1 Дискуссии о соuиализме в Пол ьше // Системы советского типа в Во
сточной Евроnе. Осм ысление оп ыта четырех десятилети й .  М: РАН , И Н ИОН,  
2000. с .  1 1 6 .  

1 Walicki А. Zrosшпiec pгzгszlosc //  Zdaпie. Krakow, 1 990. N .  2 1 3 .  S.  4 .  
U1п. no :  Дискусси и  о соuиализме в Пол ьше 11  Системы советского тиnа в Во
сточной Евроnе. Осмысление оnыта четырех десятилетий .  М :  РАН , И Н ИО Н ,  
2000. с. 1 1 7 .  
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я вно коррупuионный характер и наносящих огромны й  ущерб 
обществу. По данным сравнительных и сследован и й  ОО Н ,  по 
уровню развития коррупuии Россия занимает второе место в 
м ире. М ежду тем отношения коррупu и и  представляют прямую 
противоположность рыночным отношениям. Хотя развитие 
российского рынка п родвинулось достаточно далеко, он носит 
не конкурентный , а скорее монопольный характер. Не будучи 
и м  открытым,  н и  правовым ,  он не может справиться с ролью 
главного механизма развития экономики. 

Из сказанного в этой главе следует, что классические со
циологические теори и  не описывают, да и не могут описать 
типолоп1ческое пространство посткоммунистических п роцес
сов, которые имеют прuнцuпиально новое содержание. Познать 
это содержание науке еще предстоит, и первая задача на этом 
пути - идентификация (конструирование) того типологиче
ского пространства, в котором фактически протекают эти про
uессы.  
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Глава пятая 

ПРОСТРАНСТВО 
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ 

5 . 1 .  Экзистенциональные проблемы 
посткоммунистических обществ 

Мировая социалистическая система составляла пусть не 
самую развитую, но весьма крупную и влиятельную часть чело
вечества. Масштаб этой системы в сочетании с фактом владения 
атомным и водородным оружием обеспечивал ее членам доволь
но высокий уровень национальной безопасности. Одн и м  из 
важнейших результатов ее распада стало то, что каждая входив
шая в нее страна оказалась наедине с резко поляризованным и 
динамичным мировым сообществом ,  основанным на  жесткой 
состязательности . М ногие бьmшие коммунистические страны 
потеряли не только прикрывавший их общий " политический 
зонтик",  но и геополитическую идентификацию, так как о�и не 
входили в состав ни общности стран "золотого м иллиарда" ,  ни 
общности стран зависимого развития. Если республики Средней 
Азии легко идентифицировались с "третьим миром", то странам 
Uентральной Европы и Прибалтики, а также славянским рес
публикам бывшего Советского Союза пришлось искать новый 
геополитический статус. 

Практически перед всеми посткоммунистическим и  стра
нами встала экзистенциональная 1 задача выживания и устойчи
вого развития в принципиально новых условиях. Суть этой 
новизны состояла, во-первых, в резком сокращени и  ресурсов и 
соответственном снижении веса и влияния отдельных стран по 
сравнению с весом и влиянием Социалистической системы, во-

1 Экзистенuионал ьная - жизненно важная, касающаяся самого суще
ствования соuиального субъекта, воnроса быть ему или не быть. 
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вторых, в необходимости прямого и тесного включения в гло
бальные процессы, усилении зависимости от внешних факторов. 

Вы йдя на международные рынки финансов, труда, това
ров и инвести ций ,  новые независимые страны столкнул ись с 
жесткой конкуренцией и крайней трудностью нахождения на
дежных устойчивых "ниш" .  Их экономики стали жертвой экс
пансии транснациональных корпораций ,  " подми нающих под 
себя" н ациональные государства, ощутил и  непрерывный рост 
требовани й  к качеству продукции и экологическим условиям 
производства, а главное - познали на  собственном опыте глу
бину экономической, политической и социальной дифферен
циации мирового сообщества. Дело в том , что граница между 
наиболее развитыми странами Запада и остальной ч астью че
ловечества с течением времени все углубляется: богатые стра
ны богатеют, а бедные беднеют. Для того чтобы удержаться 
хотя бы в середине шкалы социально-экономического разви
тия, посткоммунистические страны должн ы  изыскивать пути 
повышения своей жизнеспособности и конкурентоспособно
сти , ускорения и и нтенсификации своего развития как участ
ников глобальных процессов. В проти вном случае им придет
ся смириться со статусом сырьевых придатков стран " золото
го м иллиарда " .  И н ыми словами,  из равноправных субъектов 
процесса ми рового развития превратиться в его маловлиятель
ных объектов. 

П рактически все посткоммунистические страны нахо
дятся перед одной экзистенциональной задачей - оправить
сн от пережитого стресса, выжить в принцип иально новых 
условиях, прочно встать на ноги , включиться в мировую сис
тему в качестве самостоятельных мегаагентов, обеспечить эф
фективное развитие эконом ики и обрести геополитический 
статус, надежно обеспеч иваюший национальную безопас
ность. Хотя в принципе для всех стран эта задача едина,  как 
объективные условия и возможности ее решения,  так и уста
новки правяwих элит в разных странах существенно различа
ются . Каждая независимая страна реша�т эту задачу по-сво
ему, исходя из своих возможностей ,  ресурсов, традиций и 
представлен и й .  Тем не менее сходство исходного пункта и 
единство экзисте нционал ьной цели трансформации постком
мунистических обwеств обусловливают некоторые конкретные 
задачи,  которые предстоит решить если не всем,  то большин
ству из них .  Они сводятся к следуюwему. 

Обwественные системы советского типа формировали (а 
13 советских республиках успели сформировать) специфиче
ский тип личности , не только объективно отчужденной от 
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собственности и власти, но и субъективно безразличной к соб
ствен ному труду и его результатам. П ризнание тотального от
чуждения человека основной причиной системного кризиса 
советской систем ы - краеугольны й  камень социокультурн о й  
концепции посткоммунистических трансформаций ,  развивае
мой Н . И .  Л апиным.  Uелевым и ндикатором трансформ ации 
здесь выступает сужение пространства отчуждения и расшире
ние пространства свободы, " когда каждый гражданин стано
вится хозяином своей жизни ,  когда от его л ичных действий ,  
не нарушаютих установленные законом ограничения , зависит 
уровень и качество жизни его самого и его семьи" 1 • 

Ю.А. Левада, на п ротяжен и и  многих лет и сследуюший 
основные черты и особенности советского, а затем п остсовет
с кого человека, относит к ним :  ограниченность притязани й ,  
долготерпение и приспособляемость к обстоятельствам,  соче
тающиеся с вынужденным двоемыслием и лукавством .  Такой 
человек априорно не доверяет власти, безразличен к ее п ол и 
ти ке,  н е  склонен к открытому отстаиванию своих и нтересов и 
предпочитает тихий саботаж не соответствуютих · его и нтере
сам властных решений2 •  Сознание этого человека несет отпе
чаток многовекового рабства, проявляющий ся в низком само
уважении,  пренебрежении к законам, вороватости, склонно
сти работать спустя рукава, готовности к подчинению силе, 
подхал имажу, клиентелизму и проч. Конечно, названные чер
ты были и остаются характерными не для всех граждан быв
шего ССС Р,  но для значительной их части . 

Решать крупные общественные задачи с опорой на такой 
"человеческий материал " чрезвычайно трудно. Не случайно Я н  
Wепаньский вспоминает слова Г. Спенсера о том, что из рас
сыпающихся кирпичей невозможно выстроить прочный дом -
для него необходимы крепкие кирпичи, так же, как для п роч
ного обшества необходимы хорошие граждане3. Значит, наибо
лее сложной,  но жизненно важной стратегической задачей по
сткоммунистических обществ является постепенное, но настой
чивое пробуждение у массы угнетенных, неуверенных в своем 
будушем людей здоровых потребностей,  собственного достоин
ства, достижительных ценностей, гражданской активности и от
ветственности . Иными словами , их превращение из покорных 

1 Лапин Н И.  Пуги России.  И нституг философии РАН. М., 2ООо. ·с. 9- 1 0. 
2 Левада Ю.А. От мнений к nониманию. М . :  ВUИОМ, М Ш П И ,  2000. 

с. 467-549 
з Uит. no: Ш-епаньский Я. От диагноза к действиям .  11 Системы совет

с кого тиn<1 в ВостоЧной Евроnе. Осмысление оnыта четырех десятилетий .  М . ,  
2000. с .  1 43 .  
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государевой воле подданных в свободных, самостоятельных и 
ответственных граждан. Реформирование посткоммунистиче
ских обществ, ставящих перед собою задачу выживания в сего
дняшнем быстроразвиваюшемся мире ,  должно быть подчинено 
этой стратегической цели .  Но изменение доминирующего соци
окультурного типа личности - процесс очень длитель ны й ,  тре
бующий смены нескольких поколений.  Актуальной же и реаль
но выполнимой задачей является формирование институцио
нальных и социально-экономических условий, содействующих 
объективному и субъективному освобождению людей,  расшире
нию области их индивидуальной свободы, росту эконом ической 
и гражданской активности, а также правопослушания и ответ
ственности. Это положение служит исходным пунктом социо
логической теории трансформации свободы в переходных об
шествах, разработанной М .А. Шабановой. Ее комплексное 
междисциплинарное исследование отвечает, в частности, на во
прос о том , как социетальная трансформация российского об
шества отразилась на и ндивидуальной свободе его граждан, в 
каких отношениях и в какой мере они почувствовали себя 
более, а в какой - менее свободными,  чем прежде, и ,  следова
тельно, насколько успешно это общество смогло решить свою 
экзистенuиональную проблему1 • 

Движение в этом направлении предполагает соответству
юшее преобразование социальной структуры посткоммунисти
ческих обществ, большинство из которых сейчас расколоты на 
два противостоящих "социальных мира" - властную элиту и 
эксплуатируемый народ2. В этих социально поляризованных 
обществах отсутствует развитый средни й  класс, представители 
которого в западных странах рассматриваются в качестве наи
более а ктивных и эффективных социальных акторов. Чтобы 
преодолеть тотальное отчуждение большинства и ндивидов от 
власти и общества, необходимо дать им действительную воз
можность почувствовать себя свободными равноправными гра
жданами ,  живушими не за счет вспомошествований п атернали
стского государства, а за счет справедливого вознагражения 
собствен ного рационально организованного и качественного 
труда . 

1 Шабанова М.А. Соuиология свободы: трансформирующееся общество. 
М . :  МОНФ. 2000. 

2 Под эксnлуатаuией здесь, согласно Дж. Роемеру, nонимается возмож
ность извлечения оnределенными группами выгоды 'lерез доступ к избыточ
ным соuиальным благам в ущерб другим груnпам, включенн ы м  в совместную 
деятельность (Roemer J.E. Geпeral Т11еогу of Exploitatioп апd Class. Cambridge 
( Mass. ) :  Harvard Uп iversity Press, 1 982) .  
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Н о  как решить эту задачу н а  практике? Как и звестно ,  
социальные классы,  слои и групп ы  возникают не в результате 
указов, а эволюционным путем,  причем конкретные направле
ния их  эволюции определяются, в первую очередь, институци 
ональной структурой общества. В современных условиях наи
более эффективны такие институты, которые,  с одной сторо
н ы ,  обеспечивают свободное развитие и самореал изацию лич
ности социальных акторов, а с другой - достаточно жестко 
ограничивают их негативную, неправовую свободу, т.е .  воз
можности достижен ия личных целей за счет нарушения прав 
и свобод других граждан .  Реально гарантировать свободу и 
безопасность граждан могут тол ько правовое общество и право
вое государство. Н е  случайно непосредственной целью ре
форм, давших толчок посткоммунистическим трансформаци
ям , было повышение эффективности институuиональной 
структуры обществ советского типа. 

Движение в названных направлениях является обьектив
ным условием выживания и устойчивого развития новых неза
висимых обществ в современном мире. Однако это отнюдь не 
значит, что все они или хотя бы большинство из  них движут
ся и менно в эту сторону. Реальные векторы трансформации 
новых независимых стран в решающей степени зависят от ин
тересов, установок и поведения их элит. Те страны , политиче
ские элиты которых, несмотря на все трудности , находят воз
можность реализовать эффективные социально-инновацион
ные стратегии ( Венгрия, Чехия, Польша, Словения, Эстон ия) ,  
по-види мому, сумеют занять достойное место в миросообще
стве . Те , чьи элиты предпочитают сохранять полуфеодаль ную 
поляризацию общества, когда основную .массу населения со
ставляют вассалы ,  мало отл ичающиеся от рабов (как в некото
рых республи ках Средней Азии) ,  присоеди нятся к "третьему 
миру" и потеряют перспектиnу успешного и нновационного 
развития .  Что же касается России ,  то она принадлежит к боль
шой группе стран, перспектины дальнейшего развития кото
рых пока недостаточно ясн ы .  До распада "мировой социали
стической системы" и СССР они имели высокий и ндекс раз
вития человеческого потенциала и занимал и  верхние места в 
группе среднеразвитых стран. Многие из  них и сейчас облада
ют значительным потенциалом развития, однако их правящие 
элиты до сих пор не сумели найти эффективных стратегий 
преодоления переходнога кризиса. 

Из  сказан�;�ого вИдно, что очерченные выше направления 
р<:tзвития отражают не фактические тенденции посткоммуни
стической трансформации рассматриваемой группы стран,  а 
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л ишь желательные тенденции, способные обеспечить достиже
ние экзистенциональных целей. Действительная трансформа
ция многих обществ происходит в иных направлениях - в ча
стности , в сторону авторитаризации власти, ограничения прав 
и свобод человека, криминал изац и и  общественных отноше
ний ,  углубления межнационал ьных конфликтов, территори
альной дезинтеграции государств. Тем не менее структура 
социетального пространства, наиболее соответствующего зада
чам отслеживани я  реальных траекторий изучаемых стран, на 
наш взгляд, должна задаваться и менно нормативными н аправ
ления ми трансформации ,  поскольку это позволяет оценивать 
эффективность происходящих сдвигов с наиболее важной эк
зистенционал ьной точки зре н ия .  

Объективные задачи трансформаций посткоммунистиче
ских стран разделяются на два типа. Задачи первого типа на
правлены на совершенствование их общественного устройст
ва' , а второго - на повышение человеческого потенциала, или 
социально знач имых качеств граждан. Анализ научной литера
туры подтверждает, что вни мание исследователе й  трансформа
ционных процессов концентрируется в основном на анализе 
изменений и менно этих характеристик2. 

5.2.  Преобразование основных сторон 
обLЦественноrо устройства 

Социетальный тип общественного устройства предста
вл яет макрохарактеристику нации-государства как целостной 
системы.  Это устройство и меет две проекции:  институцио
нальную и социально-групповую (социальную в узком смыс
ле)3 .  И нституuиональная и социальная структуры представля-

1 Понятие <<общественное устройство•> используется в этой работе как 
синоним широко понимаемой социальной структуры ,  в которую включаются 
как социально-групnовая (в т.ч. классовая ) ,  так и институциональная струк
тура общества. 

2 Одной из наиболее nолных и разносторонн их nодборок материалов 
по этим воnросам являются десять опубликованных к настоящему времени 
сборников трудов международного междисциплинарного симпозиума " Куда 
идет Россия'> . .  " ( М . :  М В Ш СЭ Н  и И нтерцентр, 1993-2003) ,  ежегодно nрово
димого Московской высшей школой социальных и экономических наук с уча
стием широкого круга высококвалифицированных социологов, экономистов, 
политологов, nравововедов, культурологов и специалистов иного профиля. 

3 В дальнейшем в соответствии со сложившейся традицией , а также 
для nростоты изложения я буду называть эту n роекцию не социально-груnnо
вой , а nросто социальной. 
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ют собой разные,  но неразрывно связанные стороны обшест
венного устройства. Если и нституциональная структура отра
жает систему правил игры , регулируюших жизнедеятельность 
данного обшества, то социальная структура характеризует спо
соб организации и гроков, т.е. социальны х  акторов, исп ользу
ющих институционал ьные правила для реализации своих це
лей и ценностей .  В основном эти акторы вынужден ы  и грать 
согласно установленным правилам. Однако и нституциональ
ные норм ы ,  ограничивая свободу акторов, нередко приходят в 
противоречие с их и нтересами.  Поэтому взаимодействия акто
ров с нормами носят довольно напряженный характер. Когда 
у акторов возникает возможность действовать вопреки невы
годным правилам , они обычно ее используют. А это случается 
тем чаще,  чем менее ясны и системн ы  п равила и чем слабее 
контролируется их выпол нение, что характерно для периодов 
больших перемен. Следует подчеркнуть и то обстоятельство, 
что социальная активность акторов оказывает обратное влия
ние на действуюшие правила игры,  служит движущей силой их 
трансформации,  приспособления к и нтересам и ндивидов, ор
ган изаций и групп . 

Эффективность институциональных систем. Совокуп-
1-IОСТЬ базовых институтов служит своего рода скелетом обше
ствен ного устройства, поэтому в последние годы и нституци
ональное направление экономических, социологических и 
политологических исследований получило широкое развитие .  
П о  определению круп нейшего специал иста в этой области 
лауреата Нобелевской премии Д. Норта, общественные <<И Н 
ституты - это п равила, механизм ы ,  обеспеч ивающИе и х  
выполнение,  и нормы поведения , которые структурируют 
повторя юшие взаимоде йствия между л юдьми . . . .  И ны м и  сло
вам и ,  институты - это " п равила игр ы "  в обшестве или ,  
выражаясь более формал ьно, созданные человеком огра н и 
чительные рамки , которые организуют взаимоотношения м е 
жду л юдьми>> 1 •  Особенность социологической трактовки и н 
ститутов состоит в акцентации их значени я  для орга низаци и  
системы социал ьных ролей и статусов2• 

Исходя из этого понимания, социальный институт можно 
определить как целостны й устойчивый комплекс формальных и 
неформальных "правил и гры" ,  т.е. принuипов, норм, установок, 

1 Норт Д. И нституты и экономический рост: историческое введение 11 
Tl1esis/ Теория и история экономических и соuиальных и нститутов и систем. 
1 993. Ng 2.  С. 73 .  • 

1 Институт соuиальный // Современная заnадная сошюлогия . Словарь. 
М . :  Изл-во nолит. лит-ры. 1 990. С. 1 1 7 .  
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способов контроля, поошрений и санкций ,  регулирующих сис
темы ролей и статусов, образцы поведения и тип ы  соuиальных 
практик в различных сферах человеческой- деятельности. 

Совокупность действуюших в обществе и нститутов вы
полняет очень важные социал ьные функции, особую роль сре
ди которых и грают стабилизирующая, адаптационная , и н нова
ционная и интеграционная функции. 

Стабилизирующая функция и нститутов состоит в стиму
лировании устойчивого, сбалансированного и эффективного 
функционирования всех сфер обшества путем направления де
ятельности социальных акторов ( индивидов, организац и й  и 
групп )  в русло общенациональных интересов. 

Адаптационная функция выражается в повышении спо
собности обшества конструктивно и своевременно отвечать н а  
глобальные вызовы миросистемы, изменение геополитических и 
экономических условий,  природные и социальные катаклизмы. 

Инновационная функция и нститутов проявляется в созда
нии благоприятн ых условий для всех видов обшественно по
лезной инновационной деятельности ,  включая проведение 
требуемых обшественных реформ, при одновременном созда
нии заслонов неп родуманным,  авантюристическим и своеко
рыстным действиям правяшей элиты. 

Н аконец, интеграционная функция обшественных институ
тов заключается , с одной стороны, в социализации молодых по
колений, трансляции им укорененных в национальной культуре 
норм, ценностей ,  образцов поведения, обеспечивающей непре
рывность исторического развития, а с другой стороны,  в содей
ствии культурной интеграции разных социальных групп и слоев. 

В конечном счете совокупность обшественных институ
тов ответственна за доминирование эффективных (или хотя бы 
социально приемлемых) форм активности социальных акторов. 
Чтобы успешно вы полнять эту функцию, институты должны 
поощрять и стимулировать конструктивную, важную и нужную 
обшеству активность, одновременно пресекая и наказывая де
структивные формы деятельности и поведения людей .  

Качество социальных структур. Изменение обществен
ных институтов служит прямым и непосредственным резуль
татом как реформ , так и спонтанных общественных трансфор
маци й .  Но само по себе оно является скорее внешним прояв
лением социетальных трансформаций .  Более глубокий (но и 
более косвенный) результат этих процессов - изменение со
циальной структуры обшества. Трансформация институцио
нальной и социальной структур представляет, в суwности , 
единый процесс , в конечном счете способн ый вести к измене-
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н и ю  социетального типа обтества. В месте с тем каждая и з  
этих структур имеет свои особенности. Институциональная 
структура расположена ближе к поверхности обтественной 
жизни , она более п розрачна и доступна внешнему управле
нию.  В то же время ее изменение, как правило, не является са
моцелью - это скорее и нструмент достижения более глубин
ных конечных целе й  реформ. 

В качестве таковых - независимо от того, осознается ли 
это участниками процесса, - выступают сдвиги в социальной 
структуре общества. Эта латентная и менее прозрачная харак
теристика недоступна прямому регулированию.  В периоды со
ц иальной стабильности эволюционные сдвиги в социальной 
структуре служат слабо управляемы м  следствием функциониро
вания институциональных систем.  Глубокое же и зменение,  а 
тем более крутая ломка социальной структуры, как правило, 
являются результатом соответствующего преобразования базо
uых институтов (либо с помощью радикальных реформ ,  либо 
революционным путем) .  

И нституциональные преобразования служат единствен
ным способом добиться желательных сдвигов в социальной 
структуре общества, и 13 то же время каждое заметное изменение 
базовых институтов неизбежно влечет сдвиги в этой структуре. 
В этом смысле институциональную структуру можно условно 
назвать ведущей, а социальную - ведомой . Это не значит, что 
первая структура приоритетна по отношению ко второй . С точ
ки зрения социальных итогов трансформации положение скорее 
обратное. В глазах обтества наиболее значимыми критериями 
эффективности социальных преобразований служат, в первую 
очередь, сдвиги в социальной структуре, например, расширение 
или сужение области индивидуальной свободы, сглаживание 
или усиление социальных различий, исчезновение прежних и 
возникновение новых обшественных групп и пр. 

5.3.  Изменение человеческого потенциала 

Н а иболее глубокие и дол госрочные результаты транс
формационных процессов выражаются в социокультурных 
сдвигах, изменяющих. человеческий потенциал развития об
ществ . Л овыше(lие или снижение этого потенциала служит са
мым фундаментальным критерием того, ведут ли осуществля
емые преобразования к расцвету и обновлению обтества или 
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вызывают его упадок и деградацию. Уровень человеческого 
потенциал а  системно дополняет структурные характеристики 
обшества. В научной литературе этот феномен выступает под 
разными названиями , в частности , как потенциал развития ,  
жизнен ны й ,  человеческий ,  деятельностны й ,  динамичес ки й ,  
культурный или и нтеллектуальный потенциал. И сследованием 
этого и ндикатора зани маются специализированные институ
ты, в том числе под эгидой ООН 1 •  

Под человеческим потенциалом и меется в в иду целостная 
социетальная характеристика, отражаютая важнейший фактор 
жизнеспособности обшества, - его готовность и способность к 
саморазвитию, к активному ответу на  м ножественные вызовы 
современности. Эта обобтаютая характеристика охватывает 
как характер национальной культуры,  так и личностные качест
ва составляющих общество индивидов. 

Важными характерист�ками человеческого потенциала 
являются: численность и социально-демографическая структура 
населения, состояние здоровья и долголетие граждан ;  , характер 
их правового и ценностного сознания, потребностей ,  интере
сов; уровень образования и квалификации ,  жизненная актив
ность; развитость правового сознания, нравственности, морал и ;  
прочность семейно-брачных уз, качество воспитания детей и 
пр. Короче говоря, речь идет о социальном качестве доминиру
ющих типов человеческой личности, во многом определяюшем 
положение соответствуюших обтеств в миросистеме. 

В качестве же факторов, определяютих уровень челове
ческого потенциала разных обществ, выступают: характер и 
содержание общественного труда, степень интеллектуализации 
производства, доля наукоем ких технологи й ,  состояние науки, 
образования, культуры,  искусства, благосостояние и качество 
жизни граждан ,  количество и использование их свободного 
времени ,  насыщенность образа жизни. 

Динамика человеческого потенциала трансформирую
шихся обшеств позволяет судить о том , носят ли осушествля 
емые структурные преобразования и реформы прогрессивный 
характер или ,  напротив, ведут к деградации.  П одчеркивая важ
ность этого независимого, внешнего по отношени ю  к струк
турным характеристи кам критерия оценки реформ, П авел М а 
хонин отмечает, что глубинный смысл "бегства" стран бывшего 
" второго мира" от государственного социализма не ограничи
вается революционными или реформистским и  изменениями 

1 С м . ,  напр . :  Доклад о развитии человеческого потенииала в Россий
ской Федераuи и .  М.: U N D P ,  1 999. 
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отдел ьных институтов и соuиальной структуры .  "Только пози
ти вное развитие кул ьтурного уровня жизни в uелом [или , что 
то же , человеческого потенциала обществ. - ТЗ. ]  - со всеми 
соответствующими гуманизирующим и  эффектами - может 
служить достаточным критерием эффективности трансформа
ции институционалъных и соuиальных (экономических и по
литических) структур" ' ·  Анализ сдвигов в человеческом потен
циале посткоммунистических обществ, п о  существу, означает 
соотнесение итогов трансформаuионных процессов с обще
принятыми критериями модернизации, о целесообразности 
использования которых для оценки принцип иальных итогов 
реформ говорилось в предыдущей главе . 

5.4. Методологические подходы к системному 
изучению трансформационных процессов 

В заимоевязанный анализ динамики трех обобщающих 
инди каторов: эффективности институциональных систем, каче
ства социальных структур и уровня человеческого потенциала 
обеспечи вает достаточно полное представление как о социаль
ных траекториях каждого из посткоммунистических обществ, 
так и об особенностях трансформации всего бывшего Второго 
мира. Следовательно, изучаемые нами п роцессы можно адекват
но вписать в социетальное ти пологическое пространство, коор
динатн ые оси которого задаются континуумами названных 
инди каторов. Конкретные значения этих 1;1Ндикаторов, харак
терные для каждого посткоммунистического общества, опреде
ляют его место в этом пространстве , а соответственно и принад
лежность к тому или иному соuиетальному типу. 

Очевидно, что оси сконструированного п ространства 
посткоммунисти ческих трансформаuий не являются независи
мыми друг от друга, так как институuиональная система в из
вестной мере предопределяет социальную структуру обшеств, 
а обе эти структурных характеристики влияют на уровень и 
динами ку человеческого потенциала и сами зависят от него. 
Значит, координатные оси конструируемого пространства не 
ортогонал ьны,  а лересекаются под острыми углами ,  форм ируя 
своего рода трехгранную призму, внутри которой леремеша
ются посткоммунистические общества. 

1 Machonin Р. Social Traпsfoпnatioп апd Modemizatioп. То Coпstructiпg tl1e 
Тl1ео1·у of Social Clшпges iп tl1e Postcomnшпist Coвпtries. Pralш, 1 997. 
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Вместе с тем связи между координатными ося м и  и нте
ресующего нас п ространства не являются особенно жесткими .  
Они реал изуются не "здесь и сейчас" ,  а лишь в тенденци и ,  в 
конечном счете , применительно к крупным территориально
государственным обшностям и длительным периодам време
ни. Главным фактором, ослабляюшим эти связи, являются су
шествен ные различия в скорости и зменения соответствуюших 
и ндикаторов. Так, реконструкция институциональных с истем 
происходит намного быстрее, чем трансформация социальной 
структуры .  Отсюда возможность сушественных разрывов меж
ду этим и  элементами обшественного устройства, особен но в 
периоды и нституuиональных реформ . Что касается человече
ского потенциала,  то он хоть и зависит от обшественного уст
ройства, но отнюдь не является его функцией .  Отражая осо
бенности наuионального сознания, свойственные ему нор м ы  
и ценности, традиционные способы поведения, человеческий 
nотенциал обшества обладает намного большей инерцией, чем 
социальная структура, не говоря уже об институтах. Заметные 
сдвиги в сознании,  поведении,  а ,  тем более в социальном ка
честве миллионов людей ,  наблюдаются лишь на крутых пово
ротах истории, да и то обычно уже между поколениями .  Чело
веческий потенuиал каждого обшества несет в себе огромное 
историчес кое наследие, придаюшее ему значение самостоя
тельного критерия оценки и сравнен ия разных обществ. 

В современной научной литературе итоги посткоммун и 
стических трансформационных п роцессов обычно оцени ваются 
с помошью либо институциональных, либо соuиоструктурных, 
либо социально-культурных критериев. Системный анализ, од
новременно учитываюший все три типа этих одинаково важных 
критериеп, осуществляется крайне редко ' .  А в случаях, когда 
речь идет об изменениях, относяшихся к разным макрохаракте
ристикам обшества, редко nрослеживаются механизмы их свя
зей друг с другом. Это объясняется прежде всего отсутствием 
достаточно разработанной методологии системного изучения 
социальных процессов. Наряду с этим действуют и политико
идеологические факторы . В частности , nреимущественный 
акцент на  оценке институциональных сдвигов nозволяет п ред-

1 Примерами такого подхода могут служить работы: Заславская Т. И. 
О см ысле и п редварительных итогах российской трансформаuии // Куда nри
шла Росе�1н? . .  Итоги соuиетальной трансформаuии 1 Под общ. ред. Т.И.  За
славской . М . :  М В ШСЭН, 2003.  С. 390-397; Шабанова М.А. Три оси транс
формnuион н ого пространства и свобода 11 Росси н, которую мы обретаем / 
Отв. реп. Т. И .  Заславская, З .И .  Калугина. Новосибирск: Наука, 2003. Гл. 8 .  
с .  1 26- 1 4 1 .  

107 



ставителям власти и обслуживающей ее науки говорить об успе
хах реформ, игнорируя деградационные тенденции в социаль
ной структуре общества, социальном качестве и массовом пове
дении населения.  Н апротив ,  оппозиционные п артии и 
критически мыслящие ученые часто ограничиваются негатив
ной оценкой социальных итогов реформ, не уделяя достаточ
ного внимания становлению новых общественных институтов. 
Такая практика затрудняет, если не исключает, диалог между 
учеными, придерживающимиен разных идеологических взгля
дов, которые как бы не слышат друг друга, не хотят сопостав
лять и совместно обсуждать свои выводы. 

5.5.  Трехмерное пространство 
посткоммунистических процессов 

В закл ючение рассмотрим, как предлагаемые коорди
натные оси посткоммунистического трансформационного 
пространства соотносятся с базовыми характери стиками 
обществ, используемыми в классических социологических и 
антропологических теориях. Н азванные теории рассматривают 
человеческое общество как целостный комплекс трех базис
ных сущностей ,  в качестве каковых выступают: а) совокуп
!юсть индивидов (население),  б) их взаимные, т.е. социальные 
отношения, в) исторически созданная ими культура 1 •  П редста
вим названные характеристики в качестве верши н  треуrоль
ника,  верхней вершине которого соответствует система об
щественных отношени й ,  левой вершине - население как 
совокупность индивидов и личностей ,  а правой - материаль
ная и духовная культура общества (см. рис.  5 . 1 ).  

Естественно предположить, что стороны треугольника 
отражают характеристики , связывающие соответствующие 
вершины.  В силу этого в нашем случае левая сторона треуголь
ника символ изирует область взаимодействия общественных 
отношений и их живых носителей - и ндивидов (граждан) .  
Как известно, эту функцию выполняет социальная структура 
общества. Правую сторону, соединяющую общественные отно
шения и культуру, можно и нтерпретировать как институцио
нальную структуру общества, поскольку каждый ·обществен-

1 См. о б  этоj\i : Mac/юnin Р. Social Traпsformatioп апd Moderпizatioп. То 
CoпstГLICtlпg tl1e Т11еогу of Social CJ1aпges iп tl1e Postcommuпist Couпtries. Ргаlш, 
1 997.  Р. 1 9-2 1 .  
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( население) �------------------� Культура 

Ч еловеческий потенциал 

Рис. 5. 1. «Социетальный треугольнИК>> 

ный институт покоится на глубоком социокультурном основа
нии .  Н аконец, основание треугольника ,  отражающее синтез на
селения и культуры ,  можно с полным основанием трактовать 
как человеческий потенциал общества. Таким образом ,  сово
купность сторон треугольника отражает не что иное, как на
бор тех макрохарактеристик, целесообразность рассмотрения 
которых в качестве осей социетального посткоммунистическо
го пространства обоснована выше. 

Из математики известно, что группы характеристи к, об
разуем ые совокуп ностями,  с одной стороны,  вершин,  а с дру
гой - сторон треугольника, несут тождественную и нформа
цию, т .е .  представляют разные способы описания единого 
объекта. Это сп раведливо и по отношению к п редставленному 
на схеме "соuиетал ьному треугол ьнику",  выступающему в ка
честве модели общества. Каждая из этих триад (вершины и 
стороны) содержит необходимые и достаточные критерии ти
пологизаuии обществ и анализа их динамики. Выбор же той 
или иной триады зависит от конкретных задач исследования. 
Для изучения посткоммунистистических процессов лучше 
подходит группа характеристик, соответствующих сторонам 
треугольника.  

Подведем итог: институциональная система, социальная 
структура и человеческий потенциал представляют собой те 
макрохарактеристики обществ, на совершенствование которых 
должны быть направлены реформы .  Можно утверждать, что 
динамика этих характеристик отражает системный результат 
преобразования посткоммунистических обществ. Однако для 
того чтобы сконструировать требуемое типологическое про-
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странство, nростого nеречня этих характеристик недостаточно. 
Необходимо раскрыть их социальное содержание,  определить 
нормати вные векторы их  динамики и конкретные критерии ее 
оценки,  а также построить оnерациональные шкалы,  отража
юшие гипотетические континуумы состоян и й  каждой из осей 
конструируемого nространства. Рассмотрени ю  этих вопросов 
nосвяшены следуюшие три главы пособия . 

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а  

1 .  Заславская Т. И. П остиндустриализм и социальная реаль
ность России // Заславская Т. И. Социетальная трансформация рос
сийского общества. Деятельноетно-структурная концепция. М . :  Дело, 
2002. 

2. Лапин Н. И. Пути России. М . :  И нститут философии РАН, 2000. 
3 .  Левада Ю.А. От мнений к пониманию. М. :  ВЦИ О М ,  М Ш П И , 

2000. с. 467-549. 
4. Норт Д. И нституты, институциональные изменения и функ

ционирование экономики. М . :  Начала, 1 997. 
5 .  Шабанова М.А. Современный трансформационный процесс 

в контексте свободы: синтез макро-и микроподходов 11 Россия,  кото
рую мы обретаем / Отв. ред. Т. И .  Заславская, З . И .  Калугина. Ново
сибирск: Наука, 2003, глава 7. С. 1 1 0- 1 26. 

6. Machonin Р. Socia1 Traпsformatioп апd Modeшizatioп.  То 
Coпstrllct iпg tl1e Т11еоrу of Social Cllaпges iп tlle Postcommllпist 
Collпtries. Pral13,  1 997. Р. 1 9-2 1 .  

7 .  Roeme,. J. E. Geпe ral  Т11еоrу of Exploitatioп апd Class. 
Cambridge ( Mass. ) :  Harvard U п iversity Press, 1 982 .  

8 .  Sta,-k D. , Bmszt L. Postsocialist Patl1ways. Cambridge U пiversity 
Press, 1 998. Part 1 .  Р. 1 5-48. · 

Глава шестая 

ВЕКТОР 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЬ� 
ИРЕОБРАЗОВАНИЙ 

6 . 1 .  Строение и функционирование социальных 
институтов 

в nредыдушей главе был обоснован состав социеталь-
ных характеристик, nринuипиальное изменение которых оз
начает типологическое nреобразование обшества. Задача дан
ной главы - конкретизировать представление о сушности и 
критериях оценки первой из предложенных характеристик -
эффективности национальных институциональных систем .  
Это nредnолагает выработку конкретного представления как о 
содержан и и  рассматриваемого понятия ,  так и о континууме 
его состоян и й .  В связи с этим необходимо более конкретно 
рассмотреть понятие общественный институт, опи сать в нут
реннее строение институтов, осветить различные подходы к 
изучению формируемой и м и  системы, выделить ядерные, или  
базовые институты, nредложить критер и и  оценки эффектив
ности институциональных систем и решить некоторые другие 
поn росы . 

Хотя и нституциональное направление экономических, 
социологических и политологических исследован и й  в послед
ние годы получило широкое развитие, содержание  понятия со
циальный институт все еше остается довольно размытым.  В 
научной литературе встречаются как минимум четыре понима
ния этого термина. Согласно nервому, под институтом пони
мается совокупность формальных организаций, удовлетворяю 
ших определенную обшественную потребность. Например, 
говоря об и нституте образования, имеют в в иду Министерст
во образования с его региональными и мун иципал ьными 
управлениями ,  школы,  профессиональные училиша, технику
мы,  университеты, курсы nовышения квал ификации и пр.  К 
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социологии такое определение и нститута практически не име
ет отношения. Согласно второму понимани ю  институгы пред
ставляют собой совокупность установленных в соответствующих 
сферах правил игры и действующих согласно этим правилам 
социальных субъектов, в первую очередь - орган изационных 
структур1 • Третье понимание переносит акцент на результаты 
функционирования института, отождествляя это понятие с "от
носительно устойчивыми типами и формами социальной праюпи
ки, посредством которых организуется общественная жизнь, 
обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках со
циально организованного обшества"2. 

Н аконец, согласно четвертому определению, представля
ющемуся наиболее перспективным, институт - это "устойчи
вый комплекс формальных и неформальных правил, пр.инцuпов, 
норм, установок, регулируюших различные сферы человеческой 
деятельности"3. Придерживаюшийся этой точки зрения лауреат 
Н обелевской премии Д. Норт ограничивает содержание  поня
тия "институт" реальными правилами игры и контролем их соблю
дения. Преимущества такого подхода состоит в четком разделе
нии и противопоставлении понятий институт и организация. 
Организации рассматриваются здесь как субъекты, в целом иг
рающие по институциональным правилам , но вместе с тем об
ладающие определенной свободой выбора своего поведения. 
Причем степень их подчинения правилам зависит от строгости 
и нституционал ьного контроля4. 

Внутреннее устройство социального института, регули
рующего конкретную область общественной жизни, включает 
четыре взаимосвязанных элемента (рис. 6. 1 ) .  Первый -'- это 
система формал ьных админ истративно-правовых норм и пра
вил , устанавливаемых и регламентируемых государственными 
органами. Второй элемент и нститута - неформальные прави
ла, нормы и образцы поведения, укорененные в культуре об
щества. Третий его элемент - механизм административно
правового контроля выполнения формально установленных 

1 " И нституты - это нормативы и nравила, механизмы, обеспечиваю
шие реализаuию права, и организаuи и "  11 Доклад о мировом развитии 2002 
года . Создание институuиональных основ рыночной экономики 1 П ер .  с англ . 
М . :  Весь Мир, 2002. С. 6 .  

2 Соuиальный институт // Соuиология .  Словарь-справочник .  М . :  Нау
ка . 1 990. Т. 1 .  С. 1 57 .  

3 Институт соuиальный // Современная западная соuиология.  Словарь. 
М . :  Изд-1ю полит. лит-ры. 1990. С.  1 1 7 .  

4 Норт Д И fiституты . институuионал ьные изменения и функuиониро
вание  экономики 1 Пер. с англ .  А.Н .  Нестеренко. Предисл . и науч. ред. 
Б .З .  МиЛI,нера. М . :  Начала, 1 997. С. 1 9-20. 
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Рис. 6. 1. Структура соuиального института как системы 
<<Правил игры» 

норм, а четвертый общественный контроль в ып олнения 
формал ьных и неформальных правил и гры 1 .  

Н а  рис. 6. 1 показаны м ногосторонние отношения, свя
зывающие эти элементы в целостную систему. Связь 1 харак
теризует правовое регул ирование механизмов государственно
го контроля (например, действий налоговой инспекции или 
контрольно-ревизионных управлений) .  Связь 2 отражает вли 
яние результатов этого контроля н а  совершенствование п раво
вых норм (к примеру, того же налогообложения) .  Связь 3 по
казывает, что механизмы социального и культурного контроля 
поведения социальных субъектов регулируются определенны
ми культурными нормами.  Связь 4 отражает влияние общест
венного (или гражданского) контроля соuиокультурных норм 
на их динамику. Связь 5 характеризует степень соответствия 
или несоответствия, а также взаимодополнения формальных и 
социокультурных норм, регулируюших поведение  л юде й .  
Связь 6 отражает аналогичные отношения между механизмами 
правового и гражданского контроля. В частности,  она показы-

1 Соотношение понятий "институт" и "механизм контроля" детально 
анализируется в книге:  Клейнер Г.Б. Эволюuия системы экономических и нсти
тутов России .  М., 2003. С. 1 0- 1 2 . 
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вает, насколько граждане готовы сотрудничать с государством 
в борьбе с правонарушениями, например, помогать милиции в 
розыске преступников, выступать в качестве свидетелей и пр.  
Связь 7 свидетельствует о том ,  что механизмы функциониро
вания формального контроля (например, работы ГИБДД) ,  в 
свою очередь, регулируются неформальным и  нормами. На
конец,  связь 8 отражает тот факт, что деятельность структур 
гражданского обшества (например, Союза комитетов солдат
ских матерей, самодеятельных правозащитных организаций )  
регулируется определенными правоными нормам и .  

Качество и соотношение названных элементов опреде
ляет те институuиональные (социально-правовые) ограниче
ния,  в рамках которых осушествляется деятельность граждан 1 •  
Обшественно значимый итог функционировани я  и нститутов 
п роявляется в характере (качестве , эффективности) соответст
вующих социальных практик. Однако он определяется не 
только правилами и гры,  но и поведением игроков (социаль
ных акторов) ,  которым эти правила адресованы. П оследние 
располагают не только свободой выбора поведения в рамках 
институuиональных условий, но и возможностью обратного 
воздействия на установленную систему ограничений,  а также 
ее обхода или нарушения. 

Соuиальные и нституты чрезвычайно многообразны :  они 
дифференuируются по своей значимости для общества, пол
ноте и системности формально-п равоных норм , типам и эф
фективности соuиокультурных правил , соотношению я вного и 
теневого поведения в данной сфере; эффективности механиз
мов внедрения и контроля установленных норм, принуждения 
субъектов к их выполнению. В зависимости от этих качеств 
социальные институты можно разделить на базовые (ядерные) 
и второстепенные (периферийные);  высоко и слабо формали
зованные; контролируемые п реимущественно правоными или 
теневыми и криминальными механизмами; только становяши
еся , зрелые и отживаюшие. 

Социальные и нституты организуют и направляют жиз
недеятельность обшества, оказывая огромное влияние на  n ро
исходящие в нем преобразования .  Однако общественные 
функции и нститутов ,  особенно в периоды интенсивных пре
образований,  нередко выпол няются некомплексно, некачест
венно, а иногда не выnолняются вовсе. Дедовщина, царящая в 
армейских частях, массовая коррупция госаппарата, финансо
вые пирамиды, организованная преступность, проституция ,  

1 Норт Л. И нституты, институциональные изменения и функциониро
вание экономики. М . :  Начала, 1 997. С. 26. 
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наркобизнес, будучи де-факта приняты обществом, входят в 
его п овседневную жизнь, распространя ются вширь и вглубь и ,  
наконец, п реврашаются в и нституты, удовлетворяющие по
требности конкретных социальных групп в ущерб остальной 
части обшества. В большинстве посткоммунистических стран 
действует много теневых и нститутов ,  лишь часть которых ис
следована учеными и известна п равоохранительным органам.  
Да и в социально здоровых институтах конструктивные п рави
ла и гры обычно сосуществуют с устаревшими, дисфункuио
нальными, деструктивными нормами. В связи с этим рассмо
трим понятие качества общественных институтов, критери и  
его оценки и определяющие его факторы .  

6.2.  Качество социальных институтов 

Институциональная структура обшества п редставляет 
собой важнейшее поле взаимодействия власти и общества. Здесь 
постоянно идет видимая и невидимая борьба между властными 
структурами, которые стремятся наnравить деятельность людей 
в русло, отвечающее интересам общества (или его правящего 
класса), и множеством социальных субъектов, преследующих 
частные интересы и в случае необходимости изыскивающих пу
ти обхода или саботажа установленных правил. Итоги этой 
борьбы во многом определяют фактическое качество институци
онализированных правил игры, прежде всего их современность 
и эффективность. Чтобы конкретизировать эти n онятия ,  
рассмотрим подробнее внутреннее строение общественного ин
ститута и каждый из его элементов. 

Каркас каждого социального института составляют фор
мально-правовые нормы, зафиксированные в законах, подза
конных актах и других правовых документах. П олнота, н епро
тивореч ивость и легитимность этих норм, их  с праведливость в 
глазах общества служат важными критериями социального ка
чества и эффективности института. Между тем в переходных 
обществах принимаемые властью законы нередко выражают 
интересы не общества, а отдельных высокостатусных групn и 
в силу этого носят неправовой характер, т.е.  являются нелеги
тимными 1 •  Кроме того, контроль соблюдения законов и дру-

1 Подробнее о соотношении закона, права и соuиальных практик см. :  
Заславская Т. И., Шабанова М.А. К проблеме институuиализаuии неправовых со
циальных практик в России: сфера труда // Мир России .  2002. NQ 2. С. 3-39. 
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гих юридических норм часто бывает неэффективным.  Коррум
пированность органов контроля и правосудия, практика изби
рательного применения законов и норм к разны м  физическим 
и юридическим л и цам,  произвол в области определения нака
заний за нарушение установленных норм резко снижают дей 
ственность институтов. 

Вторым элементом социального и нститута служат социо
культурные нормы,  регулируюшие поведение социальных ак
торов в соответствуюших сферах обшества. Соблюден и е  этих 
норм контролируется культурными механизмами - общест
венным мнением, моральными оценками, встречным п оведе
нием окружаюwих. Действенность этих форм контроля опре
деляется уровнем правосознания и обшествен ной активности 
граждан ,  степенью их терпимости (нетерпимости) к неправо-
13ЫМ и nротивоnравным действиям других людей .  В разных об
ществах этот показатель колеблется от полного неприятия, 
резкого и открытого осуждения нарушителей nринятых норм 
большинством окружаюших до относительного безразличия,  
конформ изма, стремления не вмешиваться "в чужие дела" .  
Если преобладание реакций nервого тип а  способствует стано-
13Лению правоного общества, то расnространение второго ведет 
к укоренению 13 национал ьной культуре неnравовых форм по
ведения, как это происходит в современной России.  

Реальное функционирование обшественных и нститутов 
проя13ляется в социальных практиках, воплощаюших фор
мал ьно-п равовые и культурные нормы в жизнь. Устойчивое 
ядро жизнедеятел ьности каждого обшества составляют инсти
туционализированные nрактики , отл ичающиеся наибол·ьшей 
социал ьной знач имостью, массовостью и 'устойчивостью. Ме
нее же расп ространенные,  спорадические и недостаточно ос-
13оенные практи ки, равно как nрактики,  противоречаwие 
принятым в дан ном обwестве нормам, n редставляют перифе
ри ю обwественной жизнедеятельности и не инкорпорируют
ся в институты. 

Эффективность обwественных и нститутов во м ногом за
висит, во-первых, от степени соответствия формально-правовых 
норм неформальным социокультурным нормам, во-вторых,  от 
того, насколько реальные практики соответствуют формаль
ным и неформальным нормам. Граждане стабильных устойчи-
13 0  разви 13аюшихся обществ воспринимают государственные 
законы и нормы как обязательные и в основном справедливые 
и реал изуют их !3 своих повседневных практиках. Со временем 
под вл иянием разных обwественных nеремен отдельные прак
тики начи нают отклоняться от установленных норм.  В таких 
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случаях государство либо ужесточает и нституционал ьный кон
троль за выполнением правил, л ибо оказывается nеред необ
ходимостью скорректировать эти правила, сблизив их с куль
турными представления ми , реальным поведением или откры 
тыми требованиями граждан .  

Что касается большинства nосткоммунистических стран, 
то там дело обстоит иначе. Разложение прежних институцио
нальных систем здесь значительно опережает становление 
новых. В результате возникает ситуация аномии, т.е. слабости , 
неnолноты, неустойчивости, распльшчатости, противоречивости 
норм, nоддерживаемых авторитетом государства и общества, 
снижения их реальной значимости ' .  В результате социальные 
nрактики начинают существенно расходиться с действующими · nравоными нормами. Ситуация обостряется тем, что социокуль
турные нормы также подвергаются размыванию. Старые совет
ские ценности отвергаются и осмеиваются, а новые либерально
демократические, хотя и пропагандируются, но не проникают в 
гуwу обwества и не интериоризируются большинством граждан. 
В результате ослабляется неформальный контроль общества за 
соответствием действий социальных субъектов nравовым и 
культурным нормам2. Сказанное свидетельствует о том, что об
wества, переживающие социетальную трансформацию, неиз
бежно проходят через этаn резкого снижения качества большин
ства институтов. Вопрос в том , насколько быстро каждому из 
них удается nреодолеть nравовой кризис, а в дальнейшем и су
wественно повысить качество общественных институтов. 

6.3.  Институциональные структуры и системы 

В основе институционал ьной оси типологического 
трансформационного пространства лежит качество не какого
то отдельного, пусть даже самого важного института, а сово
куnности институтов данного обшества. Последнюю можно 

1 Аномия (франц. aпomie - отсутствие закона, организации )  - фило
софеко-социологическое понятие, используемое для обозначения состояния 
обшества, при котором отсутствие или неустоЙ'IИвость регул ируюших отноше
ния между ИНLIИ Видами и обшеством императивов и правил приводит к тому, 
что большинство населения оказы вается "вне" обшества, вступая в конфрон
та ци ю с ним" .  См . :  Социология : Энциклопедия .  М ин ск: Книжный дом, 2003. 
с. 53 .  

1 Эта проблема ш ироко и многосторон не освешена в сборнике трудов 
международного сим позиума " Куда идет Россия? .. Формальные институты и 
реал ьные практи ки" ( М . : М В ШСЭН, 200 1 ) . 
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рассматривать: 1 )  как институциональную проекцию общест
венного устройства, или широко понимаемой социальной 
структуры , 2) как разновидность социального поля, 3)  как спе
цифическую систему. Поскольку эти подходы дополняют друг 
друга, их сочетани е  позволяет представить изучаем ы й  фено
мен более объемно. 

Структурный подход привлекает внимание к внутренне
му устройству совокупности и нститутов. Он позволяет вьrде
л ить макроинституты, регулирующие такие крупные сферы 
общества, как экономика, политика, культура, семья , а внутри 
каждого из них - отдельные и нституты первого, второго и по
следуюших уровней. Этот подход полезен при эмпирическом 
изучении механизмов функционирования институтов ,  иссле
довании их связей и взаимодействий.  Вместе с тем выделять 
относительно обособленные и самодостаточные и нституты 
(например, такие, как рынок труда, высшее образование, суд 
присяжных, реклама) чаше всего можно только условно. По
пытки выстроить "объективную" м ногоуровневую институци
ональную структуру общества обычно не удаются в связи с не
возможностью удовлетворить минимальные требования раз
дельности и целостности элементов. Основные трудности воз
никают на низших уровнях институциональной структуры ,  где 
различные институты особенно тесно переплетаются друг с 
другом . 

Сращивание и взаимопроникновение институтов - не 
досадная случай ность, а жизненно важное условие существо
вания обшества, обеспечиваюшее " сплошное " заполнение 
нормативного пространства. Отсюда правомерность подхода, 
предлагаюшего рассматривать совокупность действуюших в 
обшестве институтов как специфическое институциональное 
поле. Теоретически этот подход п редставляется перспектив
ным, но подходы к эмпирическому изучению реальности с по
зиций методологи и  социальных полей и сетей пока еше разра
ботаны слабо. 

Системный подход подчеркивает, в п ервую очередь, взаи
мосвязанность и взаимопроникновение институтов каждого об
шества. Рассматривая множество формально установленных или 
де-факта принятых в обшестве правил и норм как единое целое, 
этот подход приковывает внимание исследователя к качеству не 
столько отдельных институтов, сколько целостных институцио
нальных систем . .Это особенно важно при международных срав
нениях, а также' при динамических сравнениях общественного 
устройства конкретных стран в разные моменты времени .  
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Другая особенность рассматриваемого подхода состоит в 
возможности разделения элементов институциональных систем 
на ядерные и периферические. Обшепризнано, что социеталь
ные типы обшеств определяются небольшой группой базовых 
институтов, по образу и подобию которых строится вся перифе: 
рия институциональной системы. Обшая эффективность этои 
системы ,  ее способность отвечать на внешние и в нутренние вы
зовы, обеспечивать устойчивое развитие обшества в постоянно 
меняюшихся условиях зависит, в п ервую очередь, от характера 
институтов, составляюших ее ядро. П редставление о ядре инсти
туциональной системы, включаюшем небольшое число наибо
лее значим ых институтов, облегчает исследование и сравнение 
национальных институциональных систем. 

Ядра таких систем ,  как правило, обладают высокой устой
чивостью и воспроизводятся в течение исторически длительных 
сроков, что придает им сходство с генетическими матрицами ор
ганизмов. Отсюда предлагаемое некоторыми авторами исполь
зование терминов "социальный генотип" 1  и " институциональ
ная матрица" общества2. 

Какие же институты и на каких основаниях можно рас
сматривать в качестве базовых, формируюших институцио
нал ьные генотипы? По этому вопросу между учеными имеется 
только частичное согласие. Обшепризнанным можно считать 
основополагающий характер двух институтов макроуровня: 
а) политической власти и б) собственности , предопределяюшей 
распределение экономических ресурсов. П ричем конкретное 
содержание даже названных институтов разные авторы пони
мают не одинаково. Относительно других элементов и нститу
ционального генотипа расхождения гораздо сильнее. Н апри
мер, В. М .  Сергеев и Н . И .  Бирюков относят к ядру и нститу
uиональных систем современных обшеств, помимо власти и 
собственности , институты науки и образования , а также 
с м из.  С . Г. Кирдина выделяет 1 3  базовых институтов, кото
рые обеспеч ивают, по ее м нению, взаимосвязанное функцио
нирование экономической,  пол итической и идеологической 
сфер обшества4. С точки зрения же развиваемой м ной конuеп -

1 Майлшнас Е.З. О русском генотиnе // Куда идет Россияrу . .  Соuиальная 
трансформаuия nостсоветского nростраства. М. :  И нтерuентр и М ВШ СЭ Н , 1 996. 
с. 292-299. 

2 Кирдина С.Г. Институuиональные матриuы и развитие России.  М . :  
Т Е И С ,  2000. 

ry з Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет "современного" общества . 
//Политические исследован ия.  1 998 .  N2 2. С. 52-63. 

4 Кирдина С.Г. И нституuиональные матриuы и развитие России .  М . :  
ТЕИС, 2000. С. 1 1 7 , 1 25 и 1 65 .  
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ции ядро (социетальны й генотип) институuиональной систе
мы общества включает те институты, от которых зависит каче
ство ее функционирования как целого. Ч тобы определить и х  
состав, посмотрим ,  какие институты отвечают з а  в ы полнение 
главных функци й  институuиональной с истем ы  общества. 

Обеспечение эффективного, сбалансированного, соuи 
ально устойчивого функционирования общества путем соот
ветствующего направления деятельности социальных акторов 
(стабил изация общественного развития)  осуществляется, в 
первую очередь, институтам и  законодательной, и сполнитель
ной и судебной власти. 

Способность общества своевременно и конструктивно 
адаптироваться к вызовам внешней среды обеспечивается и н 
ститутами собствен ности и аллакации ресурсов, а также и с 
пол нительной власти. 

За поддержание высокого социально-инновационного 
потенциала общества ответственны институты образования и 
науки, гражданского общества, а также прав и свобод челове
ка, поскольку к творческой инновационной деятельности 
чаше оказываются способны свободные л юди, обладающие 
гражданскими правами.  

Кул ьтурная и нтеграция общества - форми рование об
щих ценностей,  норм и образцов поведения,  их трансляuия 
молодым поколениям, решение национальных и межконфес
сиональных конфл и ктов - является функuией,  в первую 
очередь, институтов семьи, образования и гражданского об
щества. 

Таким образом , за нормальное функционирование совре
менных обществ ответственны ,  в первую очередь, и нституты 
rзласти, собственности, гражданского общества, прав и свобод 
человека, а также семьи , н ауки, образования. Все эти институ
ты одинаково важны ,  но их роль в определении социетального 
типа того или иного общества не одинакова. Наибольшее вли
яние  на этот тип оказывает качество четырех базовых институ
тов, а именно: а) степень легитимности, демократич ности и 
эффективности власти, б) структура, развитость, легитимность 
и защищенность собственности, в) многообразие и зрелость 
структур гражданского общества, г) широта и надежность прав 
и свобод человека. 

Как известно, власть и собственность присутствуют в 
большинстве классификаuи й  базовых социальных и нститутов. 
Но, на мой взглЯд, их необходимо дополнить двумя "не обще
принятыми" институтами, крайне важными для понимания со-
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временного трансформационного процесса в Росси и .  Ибо одной 
и той же конфигураuии власти и собственности могут отвечать 
принципиально различные качества структур гражданского 
общества и прав человека. Можно сильно укрепить исполни
тельную власть или быстро либерализировать отношения собст
венности, но сделать это за счет ущемления экономических и 
политических прав граждан - на основе п равил игры, унасле
дованных от административно-командной системы .  И менно 
поэтому так важно одновременное совершенствование всех этих 
базовых институтов. 

6.4. Концепция "институциональноrо разума" 

До сих пор речь шла о составе и функциях базовых об
щественных институтов, но для конструирования координат
ной оси трансформационного типологического пространства 
этого недостаточно. В ее основе должно лежать п редставление 
о социальном качестве национальных и нституциональных сис
тем .  М ежду тем разные функции и нститутов могут выпол ня ть
ся с неодинаковой эффективностью. Ч то же может служить 
обобщенным критерием их качества? В литературе называют
ся такие критери и ,  как степень удовлетворен и я  жизненных 
потребностей общества, темпы экономического развития, ди
намика социальных неравенств и др. Н о  одни и з  н и х  сли ш ком 
распл ы вчаты, другие - узки , а третьи относятся скорее к 
иным осям исследуемого пространства. 

В этом плане и нтересна упоминавшаяся выше работа 
В . М .  Сергеева и Н . И .  Бирюкова, вызвавшая в свое время жи
rзую дискуссию ' .  П о  мнению авторов, "подлинно современ
ные" общества отли чаются от полутрадиuионных, в первую 
очередь, уровнем адаптационных способностей, т.е. умением 
быстро и эффективно реагировать на изменение любых эле
ментов внешней среды ..:..... от природных до политических. 

Авторы выделяют три ступени таких способностей .  Н из
шая характерна для обществ, способных жить лишь в спеuи
фических нишах и потому исторически обреченных н а  гибель. 
На средней ступени находится большинство ныне существую
щих обществ, которые более-менее эффективно приспосабли -

1 Сергеев В. М., Бирюков Н.И. В чем секрет "современного" обшества? // 
Политические исследования.  1 998. N2 2. С. 52-63. 
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ваются к меняющейся среде, изменяя с этой целью собствен
ное устройство. Н а  высшей ступени находится узкая группа 
" подл инно современных" обществ, способных отвечать на 
внешние вызовы не приспособлением к новым обстоятельст
вам , а активным преобразованием внешней среды (включая и 
остальные общества) , ее приспособлением к своим п отребно
стям 1 .  

П о  мнению Сергеева и Бирюкова, место и роль "под
л инно современных" обществ в мировом сообществе уместно 
сравнить с местом человека в мире животных. Ведь даже са
мые развитые животные вынужден ы  приспосабливаться к 
внешней среде, в то время как человек, наоборот, приспосаб
л ивает среду к свои м потребностям.  Используя эту аналогию, 
авторы отмечают, что в развитии как биологических, так и со
циал ьных систем на определенном этапе происходит структур
ный скачок, заключающийся в переходе от просте йшего реа
гирующего механизма к механизму, обеспечивающему целена
правлен ное изменение среды. В биологическом мире такой 
скачок обеспечивается возникновением человеческого мозга, а 
в социальном - формированием конфигурации институтов, 
выполняющей аналогичные функнии применительно к обще
ству. Чтобы адекватно реагировать на непредвиденные при
родные, экономические и политические вызовы, институцио
нал ьная система общества должна достигнуть высокого уров
ня сложности. Отсюда следует вывод, что главным критерием 
качества институционал ьных систем (и  главной целью их  со
вершенствования) является повышение адаптационных способ-
ностей обществ. · 

Действительно, этот критерий можно с достаточн ы м  ос
нованием положить в основу оценки качества и нституциональ
н ых сдвигов. Во-первых, он носит социетальный характер, раз
деляя общества на крупные типы,  существенно различающиеся 
уровнем, темпами и перспективами развития. Во-вторых, он 
обобщает многие направления институционального развития и 
потому содержательно емок. В-третьих, он представляет особую 
важность именно для посткоммунистических обществ, отказы
вающихся от прежних автаркических практик и в силу этого 
вынужденных резко повысить уровень адаптивности к вызовам 
глобальной среды. 

Опираясь на исторический опыт Запада, Сергеев и Би
рюков называют шесть институтов, составляющих, по их  мне-

1 Ярким при мером этого может служить англо-американская акuия по 
··усмирению" Ирака в апреле 2003 года. 
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нию, институциональный разум подлинно современных об
ществ. Это: представительная демократия (парламент) ; рацио
нал ьная бюрократия (исполн ительная власть) ;  независимая 
судебная власть, рыночные финансово-экономические и нсти
туты ; свободная академическая и университетская н аука; сво
бодные С М И .  

Свободную науку эти авторы рассматривают как "собст
венно мозг" общества, генерирующий технологические и со
циальные новации ,  включая в ыработку новых правил игры, 
новых способов самоорганизации общества, взаимодействия с 
природной и внешнеполитической средой. Ш ирокое же рас
пространение знан и й  и информации ,  обеспечиваемое свобод-

- ными,  не контролируемыми капиталом и/или властью СМИ , 
повышает эффективность функционирования всей системы.  

Л е гко видеть, что конфигурация институтов ,  форм ирую
щих " институционал ьный разум " ,  близка к составу институ
тов, качество которых, как было показано, определяет эффек
ти iЗность институционал ьных систем .  

Следует отметить, что эффект "высокой современности" 
дости гается , по м нению цитируемых авторов, лишь в услови
ях одновременного функционирования всех элементов "ин
ституционального мозга" общества. " Если по тем или иным 
причинам общество, вступившее на путь модернизации ,  вне
дряет базисные и нституты современности лишь частично (вы
борочно) или формально (когда институты создаются, но ве
дущие принципы их работы отрицаются) ,  то попытка модер
низации обречена на nровал " 1 .  В подтверждение этой идеи 
указывается , что в обществе, где нет свободной н ауки, бес
см ысленно подчинять экономику п ринципу прибыли:  она вы
рождается в чистое ростовщичество, поскольку накопления не 
инвестируются в производство, а технологии топчутся на мес
те . Непродукти вно и IЗведение представительной демократии в 
обществе , где не действуют независимые от власти рыночные 
регуляторы экономики - в этом случае возникает коррупция. 
Надо признать, что практика посткоммунистических стран 
подтверждает эти закономерности. 

Взаимно поддерживая друг друга, элементы " и нституци
онального разума" должны тем не менее быть организацион
но независимыми , что предохраняет их деятельность от при
входя щих влияний и интересов, чаще всего связанных с кор-

1 Сергеев В. М. , Бирюков Н. И. В чем секрет "современного общества? 11 
Пол итические исследования.  1 998.  NQ 2. С. 60. 
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рупцией . Соединение,  а тем более сращивание ключевых и н 
ститутов ведет к крайне негативным последстви ям 1 •  В частно
сти , характерное для советской системы и сохранившееся в со
временной России доминирование и спол нительной власти н ад 
представительной и судебной составляет основу господства 
бюрократии , придает ей сословный характер, сковывает соци
ал ьные и интеллектуальные силы общества, открывает путь 
политическому авторитаризму. 

6.5. О разных типах "институциональноrо разума" 

Изложенная концепция базируется н а  латентном пред
·


положении о том , что разнообразие существующих в разных 
странах институциональных систем можно - по крайней ме
ре, теоретически - представить в в иде некоторого континуу
ма,  отражающего способность соответствующих обществ адап
тироваться к изменениям внешней среды и даже целенаправ
ленно изменять ее в своих интересах. В принциле такой кон
тинуум мог бы служить основой и нституциональной оси соци
етального пространства. 

Но есть ли достаточно основа н и й  рассматривать кон 
кретную конфигураци ю ядерных институтов, сформ ировав
шуюся в высокоразвитых западных обществах как модель 
" институционального разума " ,  единую для всех современных 
обществ? А может быть, в обществах с существенно и ной 
культурой , например,  в Китае или Росс и и ,  функции такого 
"разума" могут выпол нять какие-то и ные конфигурации и н 
ститутов? 

Для Росси и  и связанных с нею стран этот вопрос осо
бенно важен. Опыт реформ 1 990-х годов показывает, что очень 
высокая инерционность институциональных систем россий 
ско-советского типа делает "импорт" западных и нстИтутов 

1 ··так, экспансия ры н ка в западных странах происходит уже после то
го, как остnльные сферы - политика, семья , наука, средства массовой и нфор
маuии,  приобрели достаточную степень автономи и  относительно друг друга. 
Вообше говоря, и менно степень дифференuиаu и и  и обособления этих и ряда 
других сфер и я вляется общепризнанны м  критерием современного (moderп)  
и ,  следовательно, "сложного" обшества. В России же экспансия рынка нача
лась еше до того, как произошло обособление сфер, ведь этот п роuесс тормо
зился тотал итаризмом Партии 1 Государства. Поэтому в постсоветской среде 
экспансия рынка п роисходит особенно быстро и приобретает особенно урод
л ивые формы".  См.� Олейник А. Тоталитаризм рынка?// Неприкосновенный 
запас. Дебаты о пол итике и культуре. 2003. N2 2 (28 ) .  С .  34  (или :  www.пz
oпliпe.гв ) .  
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практически невозможным. Н а  междисциплинарном с импози
уме " Куда идет Россия? . .  Формальные и нституты и реальные 
практи ки " 1  (январь 2002 г.)  этой проблеме было уделено боль
шое внимание.  В частности,  отмечалось, что н а  этапе разру
шения формал ьных институтов советского типа, обусловлен
ной им временной аноми и ,  преобладания неформальных от
ношений и связей ,  траектории институцион альных изменений 
в Росс и и  и странах Uентральной и Восточной Европы п одчи 
нялись общим закономерностям .  Когда же этот этап закон 
ч ился , пути разных стран начали расходиться. <<В странах UBE 
обратное пришествие формальных регуляторов вело к суже
нию зоны неформальных отношений и постепенной утрате и х  
экономи ками специфически " переходных" характеристик . . .  В 

- России же вживление новых формальных регуляторов приво
дило к совершенно иному, неожиданному результату - еше 
большей активизации "нестандартных" поведенческих моде
лей2 и непрерывному расширению их репертуара»3. Анализи
руя это явление,  Р. И . Капелюшников пришел к важному выво
ду о том , что формально-правовые нормы либерального типа, 
попадая в росси йскую среду, меняются до неузнаваемости в 
связи с "прорастанием неформальными отношениями и лич
ными связями . . .  Дело обстоит так, как если бы они подверга
л ись мутации и в результате ста новились неспособными 
выполнять свое предназначение - служить общезначимыми 
правилами игры"4. 

Факт несовместимости больши нства успешно функцио
нируюших на Западе либерально-демократических и нститутов 
с российскими социальными и культурными традициями сего
дня , пожалуй , можно считать общепризнанным. О нем п ишут 
историки ,  экономисты , политологи , социологи , культурологи .  
Н о  чем он объясняется? Р. И .  Капелюшников считает, что рос
сийская экономи ка так и не зажила по новым понятным и 
обязательным для всех правилам прежде всего и з-за отсутст
вия эффективных публичных механизмов контроля за соблюде
нием законов и контрактов. Решение проблемы он видит в 
создании (или значительном усилении)  работоспособных ме
ханизмов принудительного внедрения (англ.  - enforcement) 

1 См . :  Куда идет Россия? .. 1/ Формальные и нституты и реальные пра
кти ки / Под ред. Т. И .  Заславской. М.: М ВШСЭН, 2002. 

2 Под нестандартными автор имеет в виду неформальные, преимуще
ственно теневые, нередко неправовые п рактики.  

3 Капелюшников Р.И. Институuиональная природа переходньrх эконо
мик: Российский опыт 11 Куда идет Россия? .. Формальные и нституты и реаль
ные п рактики .  М . :  М В ШСЭН, 200 1 .  С. 9 1 .  

4 Там же. С .  9 1 -92. 
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рыночных институтов в российскую экономику [а возможно,  
и демократических и нститутов - в политическую жизнь стра
ны.  - Т.З. ] I .  

П ри нципиально иной взгляд на  перспектинную траек
торию институционального развити.я России представлен в 
разработанной О.Э.  Бессоновой концепuи и  раздаточной эко
номики как отличной от рыночной альтернативы хозяйствен
ного развития , органически присущей России .  На большом 
историческом м атериале она показывает, что на  протяжении  
м ногих веков и до  последнего времени России был свойствен 
раздаточный тип экономики, не  менее жизнеспособный, чем 
рыночный, но и меющий собствен н ые законы развития .  С 
точки зрения этого автора, неудача российских реформ была 
обусловлена тем,  что декларируемые их авторами цели всту
пили в противоречие с объективной прирадой хозя йственной 
системы России . Реформировать советскую эконом и ку было 
необходимо, но цель реформ следовало ограничить совер
шенствованием исторически сложившейся в России разда
точной экономики в формах, качественно отличающихся от 
"планового социализма" ХХ века2• 

Действительно, более чем десятилетний опыт внедрения 
либерально-демократических институтов показал, что особен� 
ности истории, культуры и сопиальной структуры России и 
других обществ подобного типа практически не оставляют 
шансов на формирование той конфигурации институтов, ко
торая рассматривается Сергеевым и Бирюковым в качестве 
"институционального разума".  От попыток механического пе
реноса состава и устройства западных и нститутов на постсо
ветские страны, несомненно, следует отказаться, поскольку в · 
течение ближайших десятилетий здесь, скорее всеГо, будет на
блюдаться рост авторитаризма как uентральной, так и регио
нальных властей ,  безусловно, сохранится "связка" власти с 
крупной квазигосударственной и частной собственцостью. 
Вряд ли придется говорить и о свободной н ауке, интенсивно 
развивающейся системе образования и свободных СМИ .  Н о  
значит ли это, что Россия фатально обречена на растущее от
ставание от Запада? 

1 «В nротивоположность собственно "nравилам игры" механ измы 
eпforcemeпt'a nрактически не nоддаются и мnортированию. Их редко удается 
заимствовать в готовом виде, а n риходится так или и н аче отстраивать своими 
силам и ,  из nодручного материала•> 11 Р. Капелюшников. Где начало того 
конца? .. ( К  воnросу аб окончании nереходиого nериода в России) // Воnро
сы экономики.. 200 1 .  •Ng 1 .  С. 7 ,  1 49 .  

2 См. :  Бессонова О.Э. Раздаток. Институциональная теория хозяйствен 
ного развития России .  Новосибирск: И Эи О П П С О  РАН , 1 999. 
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Чтобы ответить на  этот вопрос, вернемся к исходному 
пункту концепции " институционального разума",  согласно 
которой успешное выживание современных обществ в дина
мичной среде зависит от способности их и нституциональных 
систем выполнять функции "обшественного мозга" .  В этой 
связи возникает вопрос: возможен ли в принuипе другой (ус
ловно говоря , "не западный")  тип ({институционального разу
ма "? Иными словами, имеются ли у постсоветских стран, а 
также у м ногочисленных стран Азии ,  Латинской Америки , 
Африки , обладающих институциональными системами неза
падного типа, достаточные ресурсы конкурентоспособности с 
Западом?  Готового ответа на этот вопрос пока нет 1 • 

Эта проблема требует исследования, которое ,  во-пер-
- вых, даст толчок теоретическому поиску конфигураци и  ин
ститутов, способной выполнять функции " институuионально
го разума" в обшествах незападного типа; во-вторых, позво
лит целенаправленно ориентировать дальнейшие реформ ы  на 
повышение отзывчивости посткоммунистических обществ к 
вызовам внешней среды и ,  в-третьих, покажет, способны л и  в 
принци ле авторитарно-этатистские общества конкурировать с 
либеральными, и при каких условиях. П оложительный ответ 
на последний вопрос позволит уточнить и конкретизировать 
цели реформ, разработать эффективную стратегию их реали
зации.  Отрицательный же ответ, при всей его горечи , будет 
содействовать более трезвой оценке места России  в м ировом 
сообществе, преодолению мифической веры в присущий ей  
статус вели кой державы. 

6.6. Изменение качества институциональной 
систе�ы России за годы реформ 

Представление об институuиональной оси трансфор
мационного пространства позволяет оценивать результаты 
осушествленных реформ с точки зрения того, каки м  постком
мунистические странам удалось продвинуться вверх, какие ос-

1 С.Г. Кирлиной в научный оборот введено nонятие западного и вос
точного тиnов и нституциональных матриц как двух принuипиально разных 
исторически устойчивых и nостоянно восnроизводящихся систем базовых и н 
ститутов. По мысли автора, т и п  институциональной матрицы о nределяет ис
торические nути эволюции соответствующих обществ. Однако воnрос о кон
курентосnособности этих тиnов матриц в работе практическИ не ставится. 
См.:  Кирдина С.Г. И нституuиональные матрицы и развитие России.  Н овоси
бирск: ИЭиОПП СО РАН ,  200 1 .  
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тались примерно на том же уровне, а какие сдви нулись вниз. 
Здесь возможны разные методологические подходы. В науч
ной литературе чаще всего встречается взаимосвязанная оцен
ка изменений, с одной стороны, качества самих и нститутов 
(как правил игры), а с другой - регулируемых ими сфер жиз
недеятельности - экономики, политической жизни, соuиаль
ной структуры, культуры 1 •  Задача этой главы - оценка дина
мики именно правил игры, регулирующих поведение россиян, 
причем не в каких-то отдельных сферах, а в масштабе всего 
обшества. К решению этой задачи можно подойти со стороны 
изменения: а) типаобразующих характеристик самой институ
циональной системы и б) уровня и качества выполнения 
присущих ей функций.  Используем оба эти подхода. П режде 
всего посмотрим, как изменились за последние 1 0- \ 5  лет ос
новные характеристики институциональной систем ы  России :  

а) уровень либеральности и демократизма общественных от
ношений, широта гарантируемых прав и свобод человека. Тот 
факт, что институциональная система России заметно либерали
зировалась и демократизировалась, вряд ли вызывает сомнения. 
Сломлена тоталитарно-политическая и административно-ко
мандная система, разрешены частная собственность и частное 
предпринимательство. Выборы стали проводиться на альтерна
тивной основе. Произошла территориальная децентрализация 
управления, возникла многопартийная политическая система. В 
основном реализуются свободы слова, печати, вероисповедания. 
Г раждана м предоставлено право самостоятельно решать: рабо
тать ли им, вести домашнее хозяйство или быть рантье . . Они 
получили право на забастовки, у них появилась возможность 
платного образования , пользоваться платными медицинскими 
услугами, ездить за  рубеж в качестве туристов, на работу или 
учебу или выехать на постоянное жительство. 

Под влиянием новых правил игры россияне стали более 
самостоятельными, они чаще, чем прежде, рассчитывают на 
собственные силы . Правда, для многих из них либерализация 
институциональной системы обернулась утратой важных прав 
советского времени (гарантированного права на занятость и 

1 См .,  наn р. :  Десять лет nосле августа // Предnосылки, итоги и nереле
ктивы российской трансформации. М.: Фонд "Либеральная миссия " ,  2002; 
Стратегия для Росси и :  Повестка дня для Президента. М . :  Вагриус, 2000; Оси
пов Г. В. Новый этаn реформирования России :  от грозяшей катастрофы к nро
цветанию (социально-экономическая эксnертиза курса реформирования) // 
Обшество и экономика. 1 999. NQ 3-4. С. 62-78; Заславская Т. И.  О смысле и 
n редварител ьных итогах российской трансформации // Куда nришла Россия? . .  
Итоги социетал ьной трансформации.  М. :  М В Ш СЭ Н ,  2003. С .  390-397. 
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своевременную оплату труда, относительно стабильных потре
бительских цен, значительной части бесплатных медицинских 
услуг и бесплатного образования и др. ) 1 •  Однако позитивные 
сдвиги в этом направлении значительно перевешивают нега
тивные; 

б) полнота и непротиворечивость формально-провового 

пространства (системы действующих законов, подзаконных и 
административных норм).  П роделана значительная работа по 
формированию нового, либерально-демократического права
вого пространства. Приняты не .только новая Конституция, но 
и многие сотни законов, в том числе целый ряд кодексов: гра
жданский,  административный, трудовой ,  уголовный,  уголов
но-процессуальный и др. Важность этой работы трудно пере
-оценить. Однако российское правовое пространство, форми
руемое вновь принимаемыми или сохраняющими свою силу 
законами, Подзаконными нормами и административными ус
тановлениями, все еще остается далеко не полным и нередко 
противоречивым. Сохраняющиеся "белые пятна" открывают 
широкие возможности для неправовых и в то же время нена
казуемых действий. 

Примерами реалий современного российского социума,  
не нашедших адекватного отражения в законодательстве, мо
гут служить одностороннее доминирование исполнительной 
власти над представителъной и судебной властями,  широкое 
использование "телефонного права" ,  неиелевое расходование 
государственных средств, оказание следственными органами 
физического воздействия на подозреваемых и м ногое другое . 
Кроме того, новые законы, указы , постановления нередко 
противоречат ранее принятым и не отмененным нормам , в 
том числе конституционного уровня . Особенно массовым яв
лением стало отклонение региональных норм от федераль
ных2. Одновременное действие разных норм по одним и тем 
же вопросам позволяет чиновникам и судьям выбирать ту нор
му, которую выгоднее применить в каждом случае. Это пора
ждает коррупцию и ведет к безнаказанному нарушению прин
цила правового государства: " Единый закон для всех" ; 

в) соответствие юридических норм реальным условиям 

:жизнедеятельности субъектов, их легитимность и вьтолни

мость. Важнейшим критерием оценки формирующегося пра-

1 Шабанова М.А. Массовые адаnтационные стратегии и nерсnектины 
инститvциональных трансформаций // Мир России.  200 1 .  NQ 3. С. 78- 1 04. 

"2 Так, 30% актов законодательной и исnолнительной власти , nринятых в 
российских регионах, nротиворечат Конституции РФ. См. :  Автономов В. С. Не
дорого цен ю  я громкие nрава . . .  // Истоки. Выn. 4. М.:  ГУ В Ш Э, 2000. С. 7. 
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вового пространства служит легитимность новых законов и 
норм , их восприятие обществом как справедливых, отвечаю
щих национальным интересам России, а не только ее правя
щей верхушки.  Когда новые правовые нормы воспринимают
ся обществом как легитимные, они реализуются в массовых 
практиках и способствуют изменению и нститутов в нужном 
направлении. Те же нормы, которые оцениваются гражданами 
как необоснованные, несправедливые, как правило, отторга
ются, саботируются , обходятся, извращаются. 

К сожалению, 1 990-е годы характеризовались принятнем 
многих нелегитимных решени й  в эгоистических и нтересах 
властных элит. Известный российский криминолог В . В .  Луне
ев считает, что именно это обстоятельство сделало возможны
ми "беспрецедентный ваучерный обман всего населения стра
ны при разделе общенародной собственности, массовый об
ман государством около 1 00 млн. вкладчиков Сбербанка, не  
менее массовый обман коммерческими кредитными учрежде
ниями-пирамидами более 30 млн. вкладчиков и акционеров, а 
также криминальную и полукриминальную приватизацию" ' ·  
П ринятие важных государственных решений,  исходя и з  лич
ных, семейных и групповых интересов законодателей, приве
ло к быстрой трансляции неправовых практик с макроуровня 
на мезо- и микроуровни обwества2. После кризиса � 998 года 
наметилось движение в сторону легитимизации федерального 
и регионального законодательства и - в меньшей степени -
адм инистративных норм и правил. Однако высокая коррумпи
рованность исполнительной и законодательной власти делает 
это движение трудным и медленным: 

г) эффективность государственного 'контроля выполнения 
и принудительного вменения правовых норм. Н емаловажным фа
ктором эффективности институтов служит система государст
венного контроля исполнения законов и норм, а также прину
ждения социальных акторов к их выполнению. В настояшее 
nремя это одно из самых слабых мест и нституциональной си
стемы России. Контроль государства за соблюдением законов 
неэффективен , а часто просто отсутствует. В ысоко коррумпи
рованные органы правосудия не в состоянии выполнять свои 

1 Лунеев В.В. П реступность ХХ века. М и ровой криминологический 
анализ. Ч. !1 . Гл. 8 .  Корыстная nреступность. М.: Норма, 1 997. С .  238 ( под
робнее о корыстной и экономической n реступности в СССР и современной 
Росси и  см.: Там же. С. 239�279) .  

2 Заславская ,Т. И., Шабанова М.А. Соuиальные механизмы трансформа
uии неnравовых nрактик 11 Об шественные науки и современность. 200 1 .  
Ng 5 .  С .  1 3 .  

1 30 

общественные функции ' .  Если мелки й  криминал наказывает
ся подчас довольно жестоко, то крупные и крупнейшие пре
ступле!-{ия , как правило, остаются безнаказанными2; 

д) преимущественно модернизационная или консервативная 
направленность социокультурных норм, эффективность контро
ля их вьтолнения. Эффективность национальной институцио
нальной системы зависит и от культурных характеристик об
щества, прежде всего от соотношения инновационно и кон
сервативно настроенных групп , а также от качества социо
культурных норм, регулирующих поведение населения. В ажно 
также , разделяются ли эти нормы большинством общества или 
действуют лишь в пределах отдельных - социальных, поко
ленческих, национальных, конфессиональных - групп .  

Как отмечалось выше, основная часть российского об
щества настроена довольно консервативно. Экономической 
системе, осноnанной на частной собственности и рыночных 
отношениях, отдают предпочтение только 33% опрошенных, в 
то время как 52% высказываются за государстве нное планиро
вание и регулирование экономики3•  Демократию по образцу 
западных стран поддерживают 26% граждан, а политическую 
систему советского типа - 42% (нынешнюю политическую 
систему России одобряют всего 1 1 %)4. Н емнагим больше чет
верти россиян (27%) считают, что для решения стоящих перед 
Россией проблем необходимо обеспечить независимость всех 
ветвей власти , в то время как три п ятых предпочитают "сосре
доточение всей полноты власти в одних руках"5.  Как видим ,  
соотношение инновационно или консервативно настрое нных 
россиян составляет примерно 3 : 5 при 2 не и меющих опреде
ленного мнения. П ричем первая группа объединяет преиму
щественно верхнюю, а вторая и третья - нижнюю часть 
общества. Отсюда - глухое сопротивление наиболее массовых 
групп (крестьян,  рабочих, мелких служащих, пенсионеров) 
практическому освоению новых законов и правил ; 

е) общая эффективность институциональных регуляторов 
социальной активности. По мнению большинства экспертов, 

1 Паши н С.А. Человек в российском правовом nространстве 11 Кто и 
куда стремится вести Россию? .. Акторы макро-, мезо- и микроуровней транс
формаиионного npouecca. М.: М Ш СЭ Н ,  И нтерuентр, 200 1 .  С .  1 57- 1 66;  
Романов А .К. Судебная реформа в России :  ее акторы и и х  п роблемы. Там же. 
с. 1 48- 1 57 .  

2 Этот факт вряд л и  требует доказательств. Ограничимся nримерами 
гибели " Курска " ,  разорения Автоваза и Аэрофлота, продажи всего Тихооке
Jнского флота по uене металлолома. 

3 Обшественное м нение. М . :  В U И О М .  Декабрь 2000. С .  83 .  
4 Там же. 
5 Там же. С .  68. 
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продвижение России в сторону либерализаuии и демократиза
uии общественных институтов столь существенно, что возврат к 
прежней системе уже невозможен .  Некоторую тревогу вызывает 
лишь то, что в последние годы на всех уровнях власти все чаше 
и шире воспроизводятся в новых формах административно-ко
мандные правила игры. По мнению Ю.А. Левады, ключевым 
словом для обозначения этой опасной тенденuии служит ими
тация, постепенно охватывающая все сферы общества. <<И мита
uия означает использование формы, вывески, слов, лишенных 
реального содержания. Поэтому в одно и то же время можно 
имитировать какие-то либеральные перемены и отказ от них в 
пользу государственной монополии, соблюдение демократиче
ских принuипов и стремление к авторитаризму, уважение к пра
вовым институтам и сохранение "телефонного права . . .  " - при 
довольно малых изменениях в реальном положении "друйфую
шего" государственного корабля>> 1 •  В политической сфере ими
тируются демократические выборы, многопартийность, разделе
ние властей, в экономической - содействие мелкому предпри
нимательству и конкурентному рынку, в культурной - свобода 
С М И ,  забота власти о науке и образовании и пр. 

Не менее опасной тенденuией ,  а возможно, другой сторо
ной той же имитаuии служит расхождение ключевых соuиаль
ных практик с законами и юридическими нормами. Как пока
зывают исследования, в России идет проuесс стихийной, неуп
равляемой институционализации неправовых (как теневых, так и 
явных, открытых) практик, угрожающий обществу криминаль
ным перерождением базовых институтов2. Это ставит под воп
рос не только результативность, но и дальнейшую судьбу либе-
ральных реформ в России3. 

' 

1 Левада Ю.А . Рамки и варианты исторического выбора: несколько со
ображенпй о ходе российских трансформаuий // Куда пришла Россия? . .  Ито
ги соuиетальной трансформаuии / Под ред. Т. И .  Заславской. М . :  М В Ш СЭ Н ,  
2003. 

2 Укажем лишь некоторые источники, посвященные этой проблеме: Pro 
et Сопtга. Зим<J. 1999. Теневые отношения (статьи В.В .  Радаева, Р.В .  Рывкиной, 
С.Ю. Павленко); Кля,н�>:ин И.М., Т!шофеев Л.М. Теневое обшество. М.: Р ГГУ, 
2000; Кто и куда стремится вести Россию? Макро-, мезо- и м икроакторы транс
формаиионного проuесса. М. :  М ВШСЭН,  2001 (статьи С.Ю. Барсуковой, 
Р. И .  Капелюшникова, Р. М .  Нуреева, С.А. Пашина, М .А. Шабановой);  Заслав
ская Т.И. . Шабанова М.А . Соuиальные механизмы трансформаuии неправовых 
практик 11 Обшественные науки и современность. 200 1 .  Ng 5 .  С. 5-24; Рада
ев В. Деформализаuия правил игры и уход от налогов в российской хозяйствен
ной деятельности // Вопросы экономики. 200 1 .  Ng 6. С. 60-79; Заславская Т.И., 
Шабанова М.А. Непрjlвовые трудовые практики и соuиальные трансформаuии в 
России // Соuиолог11ческие исследования.  2002. Ng 6. С. 3- 1 7. 

3 Куда идет Россия? .. Формальные институты и реальные п рактики 1 
Под ред. Т. И .  Заславской.  М . :  МВШСЭН,  2002. 
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6. 7. Динамика выполнения основных функций 
институтов 

В торой из обозначенных выше подходов к оuенке ре
зультатов институuиональных реформ конuентрирует внима
ние исследователей на изменении качества выполнения соuи
етальных функuий институциональной системы. П осмотрим,  
как изменились российские институты, отвечающие за  выпол
нение каждой из таких функuий ,  названных в главе 5. 

Как отмечалось, адаптационная функuия институuио
нальных систем связана со способностью общества констру
ктивно и своевременно отвечать на внешние и внутренние 

- вызовы , перестраивать собственную структуру в соответствии  
с новым и  условиями. Требуемая для этого подвижность и ре
активность обеспечивается, в nервую очередь, такими и нсти
тутами,  как внешняя nолитика, демократически изби!'аемый 
и раuионально действующий n арламент, включенным в ми
ровую систему наuиональный рынок, государственное регу
лирование стратегических высот экономики. 

Практически во всех этих направлениях можно зафикси
ровать продвижение вперед. Страна открылась мировому со
обществу, отказалась от политического nротивостояния США 
и другим развитым капиталистическим странам, nриняла на 
себя международные обязательства, способствующие ее инте
граuии в мировое сообщество. Выборы органов представитель
ной власти формально приняли демократический характер. 
Возникла отсутствовавшая прежде конкуренция за места в фе
деральном и региональных парламентах. П равда, одновремен
но были освоены технологии манипулирования общественным 
мнением,  подкуnа электората, массового использования ком 
прометирующих материалов, силового вытеснения и устране
ния соперников. 

Намного более открытой стала российская экон{)мика: на 
территории России рубль свободно конвертируется в иностран
ные валюты; разрешены деятельность и ностранных фирм и со
вместных предприятий, приобретение иностранuами акuий рос
сийских предприятий, хранение средств россиян в иностранных 
банках. В несколько раз возрос оборот внешней торговли Рос
сии, а соответственно, и зависимость ее экономики от мирово
го рынка, приспособление структуры производства к его потреб
ностям. Однако условия и последовательность этапов открытия 
экономики Западу не были продуманы с точки зрения экономи
ческой безопасности России, поэтому результаты новой внеш-
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ней политики оказались довольно плачевными. Значительная 
часть отечественных предприятий, не вьщержав конкуренции с 
высокотехнологичными зарубежными фирмами, была закрыта. 
Структура национального производства перестроилась в сторо
ну расширения не наукоемких, а сырьевых отраслей ,  наименее 
эффективных в экономическом и экологическом отношениях. В 
целом, однако, способность России успешно и эффективно от
вечать на современные глобальные вызовы скорее уменьшилась, 
чем возросла. 

Стабилизирующая (воспроизводственная) функция и нсти
т�ов выражается в установлении и реализации правил и гры, 
деиствуя по которым социальные акторы могут обеспечить ус
тойчивое и сбалансированное развитие общества. Главная 
роль в осуществлении этой функции принадлежит и нститутам 
исполнительной власти , правосудия, гражданского общества, 
прав и свобод человека. Переломным моментом здесь, разуме
ется , стала ликвидация монопольной власти КПСС и КГБ. 
Прекратились политические репрессии, исчез парализующий 
людей страх перед властью. Они стали более самостоятельно 
оценивать ее интересы, мотивы и действия, протестовать про
тив нарушения своих прав. В стране постепенно формируют
ся некоторые структуры гражданского обшества: политические 
партии,  ассоциации,  фонды, Н ГО, социальные движения и 
др. ,  хотя заметного влияния на жизнь общества они пока не 
оказывают. Демократические права и свободы граждан фор
мально расширились, но их практическая реализация часто 
становится предметом борьбы между властью и заинтересо
ванными группами граждан 1 •  По данным одного исследова
ния, 43% трудоспособных граждан крупного российского го
рода считают, что в результате реформ их индивидуальные 
права и свободы расширились, а 55% придерживаются проти
воположного мнения2. 

В целом осуществленные к настоящему времени рефор
мы,  по мнению большинства ученых, не обеспечили надежной 
стабильности российского общества3• Это связано с тем ,  что 

1 Об остроте этой борьбы свидетельствуют хотя бы недавние события 
в Воронеже, где резкое nовышение квартирной nлаты, не ком nенсируемое 
ростом оnлаты труда, вы вело на ул ицы и nлощади города десятки тысяч воз
мущен ных гражлан. 

2 Шабанова М.А. Социология свободы: трансформирующееся общест
во. М . ,  2000. С. 235. 

3 Это хорОШС("ВИдно из широкой дискуссии,  занявшей центральное ме
сто в работе межлисциnл и нарного симnозима " Куда nришла Россия? . .  Итоги 
социетальной трансформации" ,  труды которого оnубликованы в одноименной 
книге ( М . :  М В Ш СЭН,  2003 ). 

134 

не достигнута главная цель институциональных преобразова
ний - изменение социальной природы власти, выражающее
ся не в формальном освоении либерально-демократических 
процедур, а прежде всего в социальной , политической и куль
турной интеграции общества, формировании единых общена
циональных целей и ценностей ,  а также ясно понимаемой гра
жданами ориентации власти на их достижение. 

Хотя руль управления Россией и перешел от генерально
го секретаря К П СС к П резиденту РФ, природа власти осталась 
прежней , сближения власти с обществом не произошло, на  
смену советской бюрократической системе пришла еще более 
бюрократическая: доля чиновников в занятом населении, по 
сравнению с советским временем, сушественно увеличилась, а 
главное - многократно усилилась их роль в формировании 
наиболее важных экономических и политических практик 1 • 
Решение проблем организаций и граждан в громадной степе
ни зависит от соизволения чиновников, в основе которого -
личная корысть. Чиновники представляют господствующее 
сословие, социально и культурно противопоставленное граж
данскому обшеству. В его глазах простой человек со всем и  его 
притязаниями и проблемами по-прежнему имеет чрезвычайно 
низкую "цену". 

Одно из проявлений этого - широкое распространение 
коррупции и преступности, неспособиость государства обес
печить личную безопасность своих граждан. В том же ряду на
ходятся и проблемы непрекращающейся войны в Ч ечне, пере
полнения регионов России не и меюшими законного статуса 
мигрантами, разрушение основных фондов жилищно-комму
нального комплекса, деградация армии, устойчивая и быстрая 
депопуляция северных и восточных районов. Все названные 
проблемы больно бьют по множеству людей, но не привлека
ют должного внимания власти. В этих условиях вряд ли воз
можно говорить о том,  что Россия вступила в nериод посткри
зисной стабилИзации. 

За выполнение инновационной функции,  стимулирование 
технического, организационного, экономического и социально
го прогресса обшества ответственны институты конкурентного 
рынка, науки и высшего образования, культуры,  средств массо
вой йнформации. К сожалению, ни в одном из названных на-

1 Данилов В.П. Падение советского общества: коллаnс,  институцио
нал ьный кризис ил и термидорианский nереворот? // Куда идет Россия? .. Кри
зис институциональных систем: Век, десятилетие, год. М.: Логос, 1 999. С. 20. 
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правлений заметный прогресс пока не достигнут. Хотя развитие 
рыночных отношений продвинулось достаточно далеко, рос
сийский рынок носит не конкурентный ,  а скорее монополисти
ческий характер. Он не является ни открытым, ни правоным и 
поэтому не выполняет функций внутрен него механизма разви
тия экономики. Раздел большей части общественного богатства 
между правящей элитой и верхушкой криминального мира еще 
более углубил отчуждение россиян от собственности и выпол
няемого труда. Олигархическая приватизация привела к разру
шению многих отраслей крупного производства, стагнации 
мелкого и среднего предпринимательства, кризису и нвестиций, 
огромному спаду производства, разворовыванию ценных при
родных ресурсов,  незаконному вывозу капиталов на  Запад. Об
нищавшее российское государство оказалось практически при
ватизированным, с одной стороны, олигархами, а с другой -
чиновниками. В результате оно не может реализовать сильную 
и независимую социально-экономическую политику, способ
ную вывести Россию из кризиса. 

Углубляется дифференциация инновационного и тради
uионного секторов экономики. Если крупные корпорации и 
фирмы осваивают методы современного менеджмента и эффе
ктивно организуют производство, то средний и мелкий бизнес 
развивается крайне медленно. Значительная часть сделок осу
ществляется на основе бартера; возрождаются доиндустриаль
ные формы труда; квалифиuированные кадры депрофессиона
лизируются. 

Фундаментальная наука, многие области которой со<;тав
ляли российскую наuионалъную гордость, rурактически переве
дена на "самофинансирование", исключающее возможность 
даже простого воспроизводства. Лишенные доступа к современ
ным исследовательским технологиям,  новейшим приборам, до
рогим материалам, оставшиеся в России ученые не столько жи
вут, сколько доживают, а перспектинная научная молодежь при 
первой возможности уезжает на Запад. Наиболее квалифициро
ванные преподаватели университетов также не держатся за 
свою работу. Часть из них организует собственный бизнес, дру
гая ищет работу в фирмах, третья эмигрирует из страны. В столь 
тяжелом положении наука и образование не н аходились даже в 
годы войны. У правительства, поглощенного решением сиюми 
нутных проблем, нет программы научно-технического и соци
ально-экономического прогресса на будушее. 

Функuия со.циальной интеграции общества реализуется ин
ститутами во-первых, семьи, школы, культуры,  С М И ,  во
вторых, межнаuиональных и межконфессиональных отношений. 
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Семья переживает тяжелый кризис: увеличилось число разводов, 
незарегистрированных и неустойчивых сожительств, доля холо
стяков и незамужних. Рождаемость далеко не покрывает уровня 
смертности. В несколько раз участились случаи отказа матерей 
от рожденных детей.  Хотя детские дома переполнены, около 
2 млн .  безнадзорных детей и подростков (родители которых ча
ще всего алкоголики), по существу, живут просто на улице. 
Много подростков отсеиваются из старших классов школы, а 
часть детей бросает учебу уже после 7-8-го классов. В военко
матах впервые после 1 920-х годов появились призывники, не 
умеющие читать и писать. Что касается средств массовых ком
муникаuий, то вместо посильного распространения культуры 
они обрушивают на молодежь низкопробную массовую культуру 
·Запада. 

Н а  функционирование второй групп ы  институтов реша
ющее влияние оказал распад "советской и мперии " .  Бывшие 
союзные республики, обретя независимость, унаследовали от 
ссср· имперский тип отношений с национальными меньшин
ствами .  В частности, Федеральному центру России пока так и 
не удалось достигнуть сбалансированного распределен ия прав 
и обязанностей с субъектами федерации .  Межнациональные и 
межконфессиональные противоречия еще более обострились, 
и " мятежные" народы удерживаются в составе Росси и  (равно 
как Грузии,  М олдавии, Азербайджана) силовыми методами. 
Культурные контакты России с прежними "собратьям и "  по 
Советскому Союзу сведены к минимуму. В целом в социаль
ном и культурном планах современное российское общество 
расколото значительно глубже, чем Советский Союз. 

Таким образом , несмотря на ясно выраженное стремле
ние сформировать более эффективную и современную инсти
туциональную систему, Россия пока не смогла это сделать. Де
кларировавшиеся либерально-демократические цели реформ 
реализованы лишь частично. В политике их потеснили автори
таристские,  а в экономике - олигархические uели и интересы, 
что девальвировало реформы в глазах россиян .  К тому же ре
формы затормозились на полпути, далеко· не достигнув цели.  

Общепризнанным итогом реформ является необратимое 
разрушение советской институциональной системы.  Пути на
зад нет. Н о· формирование новых либерально-демократиче
ских институтов, составляющих базу правоного государства, 
находится на начальной стадии .  Современная институцио
нальная система России носит переходный характер и вряд ли 
является более эффективной, чем советская. Тем не менее, из 
этого не следует делать вывод, что проведеиные реформы бы
ли не нужны или бесполезны. Ведь у советской системы не 
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было будущего - впереди давно уже мая чила неизбежная ре
формация . Современная же институциональная система про
шла значительную часть пути к намеченной цели . М ногие ее 
элементы резко отличаются от советских прототип ов в луч
шую сторону. Н о  принципиального повышения качества на
циональной и нституuиональной системы как целого можно 
ожидать лишь при условии согласования и интеграци и  всех ее 
элементов на  новом уровне. А до этого пока еще далеко. 
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Глава седьмая 

ВЕКТОР СОЦИОСТРУКТУРНЫХ 

сдвигов 

7 . 1 .  Общая функция социальной структуры 
общества 

Как было показано, институциональные системы раз
ных обществ можно представить в виде однонаправленного 
континуума, к одному из полюсов которого тяготеют отста
лые, а к другому - высокоразвитые и динамичные общества. 
В основе такого континуума лежит критерий полноты и ка
чества тех институтов,  которые  позволяют обществам эффе
ктивно адаптироваться к изменению внутренних и внешних 
условий,  обеспечивают их активность и жизнеспособность. 
Но каким образом институциональная система общества ре
шает стоящие перед ней задачи?  Какие действия совершают 
социальные акторы для получения нужного результата и в 
какой форме реализуется сам этот результат? 

Важнейший вклад институциональной системы в функ
ционирование обшества состоит в создании такой системы со
циальных ролей и статусов, которая обеспечивает достаточно 
пысокие темпы социально-экономического и культурного раз
вития ,  а следовательно, сохранение и укрепление статуса стра
ны в мировом сообществе. 

Институционал ьное поле, регулирующее все стороны 
жизнедеятельности общества через целостную систему норм , 
правил и форм контроля, одновременно формирует и все мно
жество социальных ролей и статусов, реально и потенциально 
существующих n данном обществе. Так, в странах со слабораз
витыми институтами науки и образования труд ученых и пре
подавателей не пользуется спросом ,  условия их деятельности 
неблагоприятны, социальный статус невысок. Обратной сто
роной такой ситуации служит менее качественное, по сравне-
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нию со странами,  где наука в почете, исполнение исследова
телями и педагогам и  предписанных и м  ролей .  

Этот пример показывает, что и нституциональная систе
ма конкретного общества не только формирует специфиче
скую структуру социальных ролей и статусов, но и влияет на 
нормативное содержание ролей и качество их исполнения, оп
ределяемое национальными правилами и нормами. П оэтому 
внешне аналогичные роли (скажем,  судьи ,  коммерсанта, вра
ча, учителя) в российском, английском или китайском обще
стве несут разную социальную нагрузку. Образно говоря, ин
ституциональная система - это своеобразная "модельная 
форма"  данного общества, еще не заполненная "живым м ате
риалом" ,  система правил игры, ролей и статусов, рассматри
ваемая независимо от субъектов, которым она предназначена. 
Особенности же субъектов, "заполняющих" эту форму, пред
ставлены социальной структурой общества 1 •  

В основных чертах эта структура определяется системой 
социальных ролей и статусов, порожденной институциональ
ной моделью общества, в чем выражается связь обеих струк
тур. Однако полного совпадения между ними нет, потому что 
социальные роли ,  как правило, не навязываются субъектам, а 
разбираются и выполняются ими на основе свободного выбо
ра. В результате одни институционализированные роли оста
ются невостребованными , т.е .  фактически отвергаются; содер
жание других приспосабливается к интересам и возможностя м 
социальных субъектов; третьи, пользующиеся повышенным 
спросом , распределяются на конкурентной основе2. Это . ока
зывает существенное влияние на уровень и характер выполне
ния соответствующих ролей . 

Не  менее важное направление взаимодействия рассмат
риваемых структур связано с тем,  что социальные акторы мо
гут целенаправленно корректировать, модернизировать или 
реформировать институты, а значит, и задаваемые ими систе
мы ролей и статусов. Люди обладают способностью проекти
ровать, внедрять и практически осваивать новые важные и 
привлекательные для них социальные роли и статусы.  Таким 
образом,  институциональный и социально-групповой компо-

1 Термин социальная структура уnотребляется здесь в узком см ысле. 
Он обозначает социально-групповой аспект общественного устройства, в 
отл ич ие от социальной структуры в широком смысле, включаюшей и его ин
ституциональный аспект. 

2 В данном случае имеется в виду конкуренция в широком с мысле, 
когда nринимается во внимание не только человеческий, но и социальн ы й  
каn итал участников. 
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ненты общественного устройства играют одинаково важную и 
активную роль в функционировании и развитии общества. 

Чтобы лучше уяснить соотношение между ними,  сдела
ем мысленный эксперимент. П редставим , что институцио
нальная система (со свойственной ей  структурой ролей и ста
тусов) жестко определена, так что общественное устройство 
может совершенствоваться только за счет улучшения социаль
ной структуры. Какая структура в этом случае окажется опти
мальной? Какому главному требованию она должна отвечать? 
(Заметим ,  что при такой постановке вопроса предметом оцен
ки должны служить не элементы и связи социальных структур, 
а их целостные модели, различающиеся своей эффективно
стью. )  

. Если согласно метафоре большой командной и гры соци-
альные институты интерпретируются как правила игры и нормы 

контроля за их соблюдением, то социальная структура общест
ва отражает способ организации команды. Ее наиболее общая 
функция состоит в таком распределении акторов между типа
ми ролей и статусов, которое позволяет макси�изировать 
общий результат их деятельности в условиях деиствующих 
правил игры . 

Какой же способ организации "национальной команды" 
можно оценить как наиболее эффективный? По-видимому, тот, 
при котором каждый игрок имеет возможность максимально 
развить и использовать свои личные способности и д�угие 
ресурсы. Одни люди имеют способности к управленческом де
ятельности, другие - к предпринимательской, третьи - к пе
дагогической , научной или какой-то иной. Существен но разли
чаются и их экономические , социальные и культурные ресурсь� 
Для получения оптимального результата важно, чтобы каждыи 
игрок играл ту роль, в которой он может лучше себя проявить, 
а вся команда действовала слаженно и эффективно. Успешное 
развитие общества предполагает не только правильную расста
новку акторов, но и возможность их достаточно быстрого пере
мещения между социальными позициями в зависимости как от 
их собственных интересов, так и от менЯющихся потребностей 
общества. Особенно важна подобная динамичность в условиях 
переходных, трансформирующихся обществ с характерной для 
них изменчивостью правил игры. 

Итак главным качеством социальной структуры обшест-, 
ва является способность обеспечивать такое распределение со
циальных акторов между ролями и статусами (равно как ролей 
и статусов между индивидами),  которое обеспечивает наи
больший эффект совокуп ной деятельности . Данное качество 
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сходно с известным принципом социализма "От каждого - по 
способностям, каждому - по его труду" ,  к сожалению, не 
реализовавшемуся на практике. Но этот принцип относится 
лишь к одному типу ресурсов, которыми располагают и ндиви
ды , - их личным способностям .  Социальная же структура 
обшества выстраивается с учетом всех типов и меюшихся в 
распоряжении акторов ресурсов. 

Однако для того чтобы сравнивать и оцен ивать качество 
социальных структур разных обществ или одного общества на 
разных этапах, этот критерий является слишком общим. Здесь 
требуются более конкретные соображения, опирающиеся пре
жде всего на знание функций, выполняемых социальной стру
ктурой в развитии каждого общества. 

7 .2. Конкретные функции социальной структуры 

Конкретные функции социальной структуры об�ества 
заключаются в следующем .  

Во-первых, она более или менее стабильно закрепляет 
крупные сферы жизнедеятельности за столь же крупными ка
тегориями социальных субъектов, воспроизводящимися пре
имущественно на собственной основе (таким и  как крестья
не, индустриальные рабочие, массовая интеллигенция , чи
новни ки, ученые, военные, и др. ) .  Стабильная социальная 
структура способствует трансляции от поколения к поколе
нию необходимых для соответствующих видов деятельности 
знаний ,  навыков, способов поведения, образов жизни , тем 
самым легитимируя разделение труда, составляющее основу 
любого общества. 

Во-вторых, эта структура обеспечивает соответствие ме
жду сложностью, ответственностью и качеством выполнения 
социальных ролей,  с одной стороны,  и уровнем социальных 
статусов исполняющих эти роли субъектов - с другой .  Нали
чие этого соответствия стимулирует деятельность субъектов, 
связанную с повышением образования и квалифи кации,  ос
воением более сложных видов труда, улучшением качества ра
боты. 

В-третьих, относительно открытая социальная структура 
общества обеспечивает возможность социальной мобильности, 
т.е .  перемешения. индивидов между ролям и  и статусами, соз
дает условия для' восходящей карьеры, перехода в более высо
кие престижные слои .  Это открывает возможность лучшего 
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удовлетворения личных потребностей и самореализации и нди
видов и одновременно делает общество более динамичным, 
повышает его способность отвечать на  новые вызовы. 

В -четвертых, восприятие большинством граждан соци
альной структуры общества как относительно справедливой и 
легитимной содействует культурной и нтеграции ,  развитию со
циальной терпимости, партнерских отношений между группа
ми и слоями ,  формированию общих норм-ценностей ,  единого 
языка. Социальная же интеграция общества, в противополож
ность расколу и поляризации классов, слоев и групп ,  способ
ствует устойчивости социально-политической системы и ее 
эффективной работе. 

Таким образом , оптимальная социальная структура об
- щества призвана обеспечивать: 

а) относительное равенство возможностей или жизнен
ных шансов граждан реализовать свои способности; 

б) меритократический принцип распределения доходов ,  
материальных и социальных благ, поощряющий более слож
ные, ответственные и эффективные виды деятельности; 

в) относительную свободу личного выбора и ндивидами 
траекторий движения в социальном пространстве, свидетель
ством которой служит достаточно интенсивная профессио
нальная , должностная и территориальная мобильность, в том 
числе восходящая мобильность представителей н ижних и 
средних слоев; 

г) достаточную свободу акторов в выполнении социаль
ных ролей , возможность реализации их творческих замыслов, 
во всяком случае в более сложных областях деятельности. 

Обладающая такими качествами структура потенциально 
содействует как оптимальному распределению ролей и стату
сов между индивидами и группами,  так и более эффективно
му выполнению сложных и общественно значимых ролей.  
Одним из индикаторов этих качеств может служить переа
нальный состав верхних и нижних слоев общества. Если вверх 
поднимаются преимущественно одаренные, компетентные,  
деятельные и творческие личности, а в низах остаются люди с 
ограниченными способностями,  низким уровнем образования, 
безразличным отношением к труду, склонностью к пьянству и 
другим социальным порокам, то это говорит о функциональ
ности социальной структуры .  Если же высшие позиции зани
мают ловкие и беспринципные люди, не гнушающиеся ни 
аморал ьными,  ни противоправными методами карьерного 
продвижения, в то время как профессионалы и специалисты 
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занимают нижние ступени общественной иерархии, то это 
значит, что социальная структура днефункциональна и тормо
зит развитие общества. 

Соuиальная структура большинства обществ далека от 
идеала: как правило, она закрепляет отношения неравенства, 
позволяющие правящим классам дискриминировать и притес
нять нижестоящие классы и группы. П оэтому действительным 
предметом оценки должно служить соотношение или степень 
выра:женности позитивных функций и негативных последст
вий сравниваемых социальных структур. 

7 . 3 . Классовый подход к изучению социальной 
структуры 

Социальная структура общества м ногомерна, что прояв
ляется в наличии у нее целого ряда частных проекций: эконо
мической, политической, демографической, культурной, этни
ческой ,  региональной, поселенческой и др1 •  Это практически 
не позволяет исследовать и оценивать социальную структуру 
современных обществ с учетом всех ее измерений.  Ученым при
ходится либо ограничиваться изучением ее отдельных проек
ций, либо выделять из их пестроты главную ось или становой 
хребет, отражающий ключевые соuиальные неравенства. 

Наибольшее признание получили два способа выделения 
главного среза социальной структуры - классовый и страти
фикационный .  Это - альтернативные и в то же время допол
няющие друг друга методы оценки социальных неравенств, 
характер и содержание которых определяют социетальные ти
пы обществ. Прежде чем обосновать конкретный подход к по
строению социоструктурной оси посткоммунистического 
пространства, определим,  какой из этих методов больше со
ответствует стоящей задаче.  

Суть классового подхода к социальной структуре состоит 
в выделении крупных общественных групп ,  взаимоотношения 
и взаимодействия которых составляют "жизненный нерв" дея
тельности общества и определяют его развитие .  "Самая клас-

1 Полробнее об организаuионно-управленческой, этнодемографиче
ской, социально-территориал ьной , профессионально-должностной, социаль
но-трур,овой, семей но-хозяйственной подструктурах общества, а также о логи
ке перехода от 'IЩ'гных подструктур к единой экономико-социологической 
структуре см. :  Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жиз
ни :  Очерки теории.  Новосибирск: Наука, 1 99 1 .  Гл. 1 2- 1 9. С. 258-396. 
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совая " из современных обществен ных теорий - марксизм 

рассматривает классы как реальные общности, представляю

щие собой мощные социальные силы. Как правило, они эко

номически , а часто и политически, противопоставлены друг 

другу через отношения принуждения и эксплуатаuии ,  и меют 

разные, часто противоположные и нтересы и способны бороть

ся за их реализацию, в том числе путем радикального измене

ния общественного устройства. 
Согласно известному определению В .И .  Ленина, класса

ми называются "большие группы людей, различающиеся по их 

месту в исторически определенной системе общественного 

nроизводства, по их отношению (большей частью закреплен

ному и оформленному в законах) к средствам производства, 

по их роли в общественной организации труда, а следователь

но, по способам получения и размерам той доли общественно

го богатства, которой они располагают. Классы, это такие 

груnпы людей, из которых одна может себе присваиватЪ труд 

другой , благодаря различию их места в определенном укладе 

общественного хозяйства" 1 •  Марксистская теория различает 

потенциальные, 'еше только становяшиеся «классы в себе>> и ус

певшие сформироваться, зрелые <<классы для себя>> . Если пер
вые отличаются рыхлостью, слабой идентифи каuией своих 

представителей, политической незрелостью, то вторые облада

ют общим мировоззрением, хорошо осознают свои и нтересы и 

способны сознательно их отстаивать, в том числе революuион
ным путем.  

Особенностями классового подхода в марксистской 
традиции являются, во-первых, привязка социальных нера
венств, nрежде всего к системе экономических отношений, 
во-вторых, акцент на антагонистический характер отношений 
между классами ,  предполагающий угнетение, эксплуатаuию, 
nротест и борьбу. Правда, советские идеологи настаивали на 
том,  что в социалистических обществах классы связаны друже
ственными отношениями и обмениваются результатами своей 
деятельности на справедливой основе, но это явно не соответст
вовало действительности. На самом деле правящая номенклату
ра представляла собой класс, политически подавлявший и эко
номически эксплуатировавший остальную часть общества. 

В ХХ веке теория общественных классов модифиuиро
валась м ногими видными социологами, включая М .  Вебера, 
П. Бурдье, Д. Голдторпа, Р. Дарендорфа, Ф. П аркина, М. Фуко, 

1 Ленин В.И. Полн. собр. CO'I. 5-е изд. Т. 39. С. 1 5 .  
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Г. М аршалла, Э.  Райта, и др. Чаще всего марксистское пон и 
мание классов п одвергалось критике в связи с сужением по
нятия социальной структуры, преуменьшением значимости 
правовых, политических и культурных аспектов дифференци
ации обшеств, недооценкой внутриклассовых социальных раз
личи й ,  невниманием к межклассовым и внеклассовым эле
ментам социальной структуры, например, мелкой буржуази и ,  
бюрократии ,  военным и др. 

Одним из основных направлений модернизац и и  теории 
общественных классов стало расширение критериев их в ыде
ления за счет различий в трудовой ситуаци и ,  жизненных шан
сах, квалификации,  образовании и др. Во внимание стали 
приниматься не только уже сформировавшиеся структуры,  но 
и структуры фор ми руюшиеся , систем ы  социального действия; 
не только текушее положение индивидов (групп) на разны х  
позициях, н о  и "потенциал"  этих позиций - перспектины 
социального продвижения, которые они "обешают" 1 •  Соответ
ственно росло число выделяемых классов, усложнялось пред
ставление об их отношениях, суть которых п ерестала сводить
ся к антагонизму2. В результате многочисленных улучшений и 
дополнений классовая теория становилась более м ногогран
ной, она точнее и конкретнее отражала сложную социальную 
реальность. Однако при этом нередко терялись целостность и 
и нтеллектуальный пафос теории М аркса. В месте с водой не
редко выплескивалея ребенок. 

В последнее время п редпринимаются и нтересные попыт
ки оживить классовую теорию и применить ее новые версии к 
анализу посткоммунистических обшеств3. Напри мер, В .И .  Иль
ин предлагает модернизировать структуралистскую парадигму 
путем разведения, с одной стороны, классовых позиций, а с дру
гой - п ридерживаюшихся их индивидов. Он считает, что, фигу
рально выражаясь, классовая позиция человека - это не "ко
жа" ,  а только "одежда" ,  которую в п ринциле можно сменить. 
При таком подходе единицей анализа становится не индивид, а 

1 О классах как динамичных соuиальных образованиях см. :  Go/dtorpe J.Н. 
Social MoЬility апd Class Strнcture iп Modem Britain. Oxford, 1980; Stewart А . ,  
Pmnc/y К. ,  Blacbum R. Social Stratificatioп апd Occнpatioпs. Lопdоп: Macmilliaп, 
1 980. 

2 Подробнее см. :  Радаев В.В., Шкаратан О.И. Соuиальная стратифика
uия. М . : Асnект- П ресс, 1 996. Гл. 4-6. 

3 Проблемы обновления классовой теории и ее использования лриме
нительно к современ ности детально и глубоко анализируются в книге :  Клас
совое общество. Теория и эмnирические реалии 1 Под ред. С. Макеева. Киев: 
И нституr соuиологии НАН , 2003. 
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классовое поле, рассматриваемое, во-первых, как поле возможно
стей, во-вторых, как силовое поле, навязывающее попавш и м  в 
него индивидам определенную логику поведения. Границы 
между классовыми полями прочерчиваются, по мнению В. Иль
ина, во-первых, наличием или отсутствием капитала и, во-вто
рых, его характером. Социально-классовое пространство совре
менного российского обшества разделяется по этим критериям 
на четыре сегмента: 1 )  поле рабочего класса (отсутствие капита
ла) , 2) поле буржуази и  (экономический капитал), 3) поле тради
ционного среднего класса (квалификационный капитал) и 4) 
поле нового среднего класса (сочетание квалификационного и 
экономического каПиталов). Составляюшие общество индивиды 

. могут испытывать влияние как одного, так и нескольких клас
совых полей, а также перемешаться между разными полями 1 •  
Предлагаемый автором подход к исследованию социально-клас
совой структуры представляется достаточно перспективным, но 
нуждается в дальнейшем обосновании и конкретизации. 

Украинский социолог О.  Куценко считает, что актуаль
ность и объяснительная сила концепта класса и классового ана
лиза в современной науке остаются высокими.  Причем острота 
классовых п роблем, связанных с социальным расколом труда и 
капитала, смещается и з  наиболее развитых стран-лидеров ми
рового развития к периферийным регионам, к которым отно
сится большинство п остсоветских стран. 

В основе разрабатываемой Куценко концепции классо
вых отношений лежит представление о деятельностно-струк

турной, самовоспроизводящейся природе социального мира. 

Классы,  по ее мнению, - это социальные силы,  возникающие 
из неравно распределенных в обществе структурных ресурсов. 
С течением времени они приобретают устойчивость, 
консистентность и способность активно влиять на общество. 
В соответствии с этим подходом классы определяются как ди
намические характеристики социального пространства, "сгу
стки" его структурно-деятельностных потенциалов, определя
юшие векторы возможных движени й  в обшестве"2.  Классовая 
структура обшества, как п равило, порождает отношения отчу
ждения и эксплуатации. Под последними этот автор понимает 
возможность и звлечения выгоды, получаемой одними группа-

1 Илыtн В./1. МетололоrИ'Iеские проблемы анализа классовой структу
ры 11 Куда идет Россия? .. Власть, общество, личность. М . ,  2000. С. 266-�68. 

2 См. :  Кvценко ОД. Общество неравных. Мiнiстерство освiти Укра1ни ,  
Харкiвський на

.
uiональний унiверситет, Харкiв, 2000. С.  28 1 .  
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ми через доступ к избыточным социальным благам в ущерб 
другим группам, включенным в совместную деятельность1 •  

Ослабление формально-институционал ьн ых систем 
постсоветских обшеств, сочетаюшееся с активизацией не
формальных отношений , стимулирует расширение практик 
эксплуатации.  П ричем ее ресурсами становятся не только 
собственность на средства производства, но и власть, конт
роль (особенно над процессами перераспределения благ) , 
особые знания и умения, культурное и иное посредничество, 
ресурсы неформальных социальных сетей и просто человече
ских качеств. 

Эмпирическая часть исследования О. Куценко посвя
шена многостороннему изчению социальных и классовых не
равенств в украинском обшестве. В поле ее внимания нахо
дятся отношения власти , собственности, занятости и п рофес
сий в современном украинском обшестве , рассматриваемые 
через призму разных теоретических подходов к изучению 
классовых отнощений (Дж. Голдторпа, П.  Бурдье и др. ) .  В 
итоге он приходит к выводу, что постсоветская трансформа
ция Украины выявила и углубила раскол общества по линии 
социального отчуждения и социально-экономической экс
плуатации.  В настояшее время этот раскол институцио
нализируется в формах специфических классовых практик и 
является основанием формирования классовой системы ук
раинского обшества2. Думается, что этот вывод может быть 
распространен и на Россию. 

7 .4 . Стратификационный подход к изучению 
социальной структуры 

Понятие социальной стратификации,  в отличие от 
классовой структуры, не привязано к конкретной сфере об
щества. Оно относится к положению и ндивидов и групп на 
шкале иерархических статусов о экономической , политиче
ской , социальной и культурной областях. П ричем теории 
социальной стратификации рассматривают систему обшест
венных неравенств скорее как непрерывную, Чем как дис-

1 Куценко О.Д. Общество неравных. С. 283. 
2 Куценко 0./J. Расколотое общество? Соuиальные эффекты и н ституuионал ьных изменений // Куда идет Россия? . .  Власть, общество, личность. М . :  м в ш с э н .  2000. с .  278. 
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кретную, что позволяет использовать более дифференциро
ванные шкалы 1 •  

В научном плане классовая и стратификационная тео-
рии отражают разные видения одного и того же явления, вза
имно дополняя и одновременно составляя альтернативу друг 
другу. Концепция обшественных классов дает лучшие резуль
таты при анализе антагонистических обшеств с четко выра
женной поляризацией верхов и низов, сложившимися класса
ми "для себя" ,  интенсивной классовой борьбой. Теория же со
циальной стратификации и меет преимущества при изучении 
обшеств с более размытой и латентной структурой, где клас
совые антагонизмы не являются главным, определяющим фа
ктором обшественной жизни .  _ Однозначно ответить на вопрос о том,  какая из  этих 
концепций более соответствует условиям России и других по
сткоммунистических стран, нелегко. Дело в том ,  что поляри
зация российского обшества достигла крайне высокого уров
ня . Его верхи и низы антагонистически противостоят �руг дру
гу, что признается даже близкими к власти учеными . Н овая 
верхушка обшества приобрела достаточную стабильность и 
специфическое самосознание, закрылась для пришельцев из
вне ,  что позволяет рассматривать ее как правяший класс "для 
себя" .  Однако средние и нижние слои общества не и нтегриро
ваны ни в социальном, ни в культурном планах. Они растеря
ны,  плохо ориентируются в меняюшейся действительности, не 
всегда осознают свои интересы и не готовы коллективно за 
них бороться. В связи с этим классовая борьба между верха
ми и низами общества не только не является острой,  но пра
ктически не получила развития.  Новые классы ,  за исключени
ем элиты, не  успели сформироваться, не  обрели классового 
самосознания, не стали классами "для себя" .  В таких общест
вах, где прежняя структура разрушена,

� 
а новая находится в 

стадии становления , стратификационныи подход к анализу со
циальных неравенств имеет преимушество перед классовы м ,  
ведь о н  применим к любому обшеству, �езависимо от его со-

1 Детальный анализ классических и современных теорий стратифика
uии, ее сущности и соuиальных функuий ,  особенностей в советском и рос
сийском обществах дан в: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Соuиальная стратифи
кщия: Учебное nособие дЛЯ вузов. М . :  Н аука, 1 995; Шкаратан О.И. Тиn об
щества, ти n соuиальных отношен ий.  О современной России 11 Мир Росси и .  
2000. N2 2 .  С. 63- 1 08. 

2 см., напр. :  К воnросу о стратегии развития государства н а  период 
до 20 1 0  года. Материал ы ,  п одготовленные рабочей группой nод руководст
вом члена президиума Государствен ного совета РФ В . И .  И шаева. М . ,  2000. 
с. 6-7. 
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стояния. Не  случайно в современной социологии решительно 
преобладает именно этот подход 1 •  

Классические и современные стратификационные тео
рии (Б. Барбер, К. Дэвис, У. Мур, Т. П арсонс, И. Селени ,  
Д. Трейман и др. )  рассматривают в качестве основного крите
рия социальной дифференциации общества тот совокупн ы й  
капитал , которым располагают индивиды и группы.  Он скла
дывается из нескольких видов капитала, набор которых в наи
более полном варианте включает: 

а) политический (административный, бюрократический) 
капитал, выражающийся в объеме и значимости властных и 
управленческих полномочий,  уровне принимаемых решений;  

б) экономический капитал, измеряемый масштабами соб
ственности, владения и распоряжения материальными ресур
сами,  контроля над финансовыми потоками, уровнем личных 
доходов и семейного благосостояния; 

в) социальный капитал, измеряемый широтой, прочностью 
и престижностью социальных связей субъектов, уровнем их 
включенкости в общественные структуры, социальные и инфор
мационные сети, богатством и насыщенностью образа жизни; 

г) культурный капитал, отражающий качество воспита
ния,  уровень образования , профессионализма, эрудиции,  цен
ность жизненного опыта субъектов. 

Представители страт, занимающих близкие места в со
циальной иерархии, обычно обладают более или менее сход
ными жизненными шансами и стилями жизни, а иногда и не
которой коллективной идентичностью, отл ичающей их от дру
гих общественных групп. Что касается социального престижа, 
то он концентрированно отражает ценностный аспект ранее 
названных качеств. Не случайно само понятие социальный ста
тус нередко определяется как позиция в общественно призна
ваемой иерархии чести, престижа и социального достоинства. 
Важной интегральной характеристикой социального статуса 
служит и самооценка индивидами своего положения на иерар
хической стратификационной шкале. 

1 См. ,  наnр. :  Ильин В. Государство и соuиальная стратификаuия совет
с кого и постсоветс кого обшеств. 1 9 1 7- 1 996: Опыт конструктивистеко-струк
турал истского анализа. Сыктывкар, 1 996; Трансформаuия соuиальной струк
туры и стратификаuии российского обшества 1 Отв. ред: З.Т. Голенкова. М . :  
ИС РАН ,  1 996. Тихонова Н. Е. Факторы соuиальной стратификаuии в услови
ях перехода к ры ночной экономике. М.: РОСС П ЭН , 1 999. С. 9-59; Соuиаль
ное расслоение и соuиальная мобильность 1 Под ред. З.Т. Голенковой. М. :  
Наука, 1 999; Заславск(1я Т. И. Об изменении критериев соuиальной стратифи
каuии российского обшества // Куда идет Россия? . .  Альтернативы обшествен
ного развития. М. ,  1 995. С. 209-2 1 6. 
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7 . 5 . ИIЩикаторы качества социальной структуры 

круг индикаторов, предлагаемых современной социо

логией для сравнения социальных структур разных обществ, 

(или одного общества на разных этапах) , довольно ш ирок. На

зовем наиболее важные индикаторы ,  позволяющие оценивать 

эффективность этих структур в определенном выше смысле. 
1 .  Целостность стратификационного пространства обще

ства как необходимая предпосылка конкурентности восходя

щей социальной мобильности.  Конкурентные механизмы 

играют роль своеобразного сита, пропускающего в верхние 

страты общества в первую очередь индивидов, проявляюших 

наибольшие способности , знания , волю, энергию.  Тем самым 

• они, с одной стороны, стимулируют максимальное использо

вание человеческого потенциала, а с другой - обеспечивают 

требуемое качество индивидов, претендующих на более важ
ные роли в обществе. Параллельное сосуществование в одном 

обществе нескольких или многих независимых друг от друга 

систем стратификации разрушает такие механизмы . Оно поз
воляет людям повышать социальный статус не за счет допол

нительных усилий,  а путем простого персмещения из мен�е в 

более "выгодные" структуры (например, из сельского хозяист

ва в промышленность или из реального сектора экономики в 

сферу коммерции и финансов) . В такой ситуации первоете

ленную значимость приобретают родственные и социальные 

с?'Язи, личные и семейные материальные ресурсы ,  умение во

время "подсуетиться" и т.п . ,  что ведет к снижению качества 

верхних слоев общества. 
2. Сопоставимое участие экономических, политических, со

ЦLюльных и культурных ресурсов в формировании социальных
� 
ста

тусов индивидов. Гражланам обществ со сбалансированном мо

делью стратификации предлагается широкий выбор стратегий 

социального продвижения. Возможность достичь высокого ста: 
туса здесь имеют не только те , кто преуспевает в служебном 

карьере и личном обогашении, но и люди·, активно расширяю
щие свои знания ,  повышающие образование и квалификацию, 

увеличивающие социальный капитал, осваиваюшие новые сти

ли жизни. Напротив, гипертрофированная роль одного-двух 

типов капитала в стратификации общества дезориентирует лич

ные интересы людей,  упрощает их ценностные ориентации, ис
кажает механизмы формирования общественного престижа, 

ведет к упадку таких важных сфер обшественной жизни, как 
культура, образование, медицина, наука и др. 
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3 .  Умеренные масштабы и относительный характер депри
вации и эксплуатации низших слоев общества. Индикатором 
этого качества служит малая доля граждан, испытывающих аб
солютную бедность, т.е. стоящих перед проблемой выживания. 
Проблема бедности существует почти во всех странах, в клю
чая и наиболее развитые, но там она не является ключевой. 
Бедные составляют не более 1 0%,  причем они не голодают, не 
мерзнут, не сидят без света, получают элементарную медицин
скую помощь, иными словами, их базовые потребности удов
летворяются, пусть и на сравнительно н изком уровне. В отста
лых странах, напротив, преобладает абсолютная бедность, тре
бующая сосредоточения всех усилий людей на физическом 
выживании.  При ш ироком распространении абсолютной бед
ности значительная часть (30-50%) граждан фактически ис
ключаются из общественной жизни,  обрекаются на примитив
ный образ жизни,  минимизацию потребностей . Возникает и 
воспроизводится культура бедности, противостоящая культуре 
средних слоев и тормозящая развитие общества. Все это ведет 
к недоиспользованию значительной части человеческого по
тенциала обшества. 

4. Оптимальная степень дифференциации социальных ста
тусов. Слишком слабая дифференциаuия статусов верхних и 
нижних страт не обеспечивает достаточных стимулов к восходя
щей соuиальной мобильности, а слишком сильная создает 
высокую соuиальную напряженность, раскалывает общество на 
противостоящие страты, порождает отчуждение и конфликты. 

Важно также , чтобы повышение соuиальных статусов от 
страты к страте было относительно равномерным, без больших 
скачков, что свидетельствует о социальной uелостности общест
ва. Особенно нежелателен резкий отрыв статуса верхущки обще
ства от средних слоев, репрезентирующих массовые группы 1 •  

5 .  Минимальная зависимость социальных статусов от та
ких качеств индивидов, которые отражают изначальное нера
венство их J/сизненных шансов, - пола, возраста, состояния 
здоровья , наuиональности , соuиального п роисхождения,  мес
та рождения и др. 2 Ведь притеснение, дискриминаuия любых 
групп, выделяемых по независящим от н их признакам, неиз
бежно влечет потерю обществом части имеющегося потенциа
ла развития - знаний ,  умений, и нтеллекта, способностей .  Н е  

1 Обычно к верхушке относят 9-ю и 1 0- ю  ступени ! О-балльной соци
альной ш кал ы,  а к СQ�дним слоям -5-8 ступени.  

1 Такие качества принято называть п рескриптивными (англ.  - pre
scriptive ) ,  или предписанными.  
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говоря о том , как это сказывается на  положении представите

лей депривируемых групп .  Оценить названное качество соци

альной структуры можно с помощью данных о том ,  как при 

переходе от нижних страт к верхним изменяется доля женщин ,  

пожилых людей , представителей тех или иных наций ,  выход

uев из села, и нвалидов и др. 
6. Трудно измеримым, но важным и ндикатором качест

ва социальной структуры служит относительная сбалансирован

ность ее зависимости от объективных (системных) и субъектив

ных (личностных) факторов. К первым относятся прежде всего 

институuиональные и экономические условия , ограничиваю

щие выбор индивидуальных стратегий ,  ко вторы м  - качества, 
. отражающие конкурентоспособность социальных акторов в 

борьбе за более высокие и престижные статусы.  Преобладание 
системных факторов стратификаuии свидетельствует о недос
таточном уровне свободы, вынужденном выборе жизненных 
стратегий значительной частью граждан. Чрезмерный же пере
кос в сторону личностных факторов может быть следствием 
слабости институтов, регулирующих соuиальную мобильность, 
стихий ного характера общественного развития ,  ситуаuи и  
смутного времени. 

7. Лринадлежность основной массы граждан к средним 
слоям общества. Занимая не самое высокое, но относительно 
благоприятное положение в обществе, представители средних 
сл.ое-в обладают реальной возможностью выбора и реализаuии 
жизненных стратегий ,  соответствующих их личным uелям и 
uенностя м.  В силу этого они, как правило, отличаются высо
кой активностью, эффективно наращивают и используют раз
ные типы личных ресурсов. Рост численности средних слоев, 
повышение уровня и устойчивости их статуса, наличие у них 
спеuифического самосознания превращают первоначально ге
терогенное социальное образование  в uелостный средни й  
класс, выполняющий ряд ответственных социальных функ
uий,  главные из которых: 

а) посредническая - деят�льность представителей сред

них слоев обеспечивает постоянные,  надежные и социально 

стабильные (партнерские) связи между верхами и н изами об
щества; 

б) динамическая - средние слои служат основным источ

ником обновления элиты, на их представителей приходится 

большая часть восходящей социальной мобильности; 
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в) стабилизирующая - как массивной части общества, в 
целом удовлетворенной своим положением и не  заинтересо
ванной в резких общественных переменах; 

г) культурная - как носителя новых стилей жизн и ,  пе
ренимаемых другим и  слоями, а также основного источника 
новых идей в технике, экономике и других сферах жизни;  

д) представительская - в качестве группы, наиболее 
адекватно выражающей интересы данного общества и характе
ризующей его лицо 1 •  

8 .  Динамизм социальной стратификации, е е  способность 
откликаться на изменение потребностей общества, равно как 
приспосабливаться к сдвигам в составе, качестве и интересах 
граждан.  Одним из проявлений данного качества служит от
крытость средних и верхних страт для способных и энергич
ных выходцев из низов, обеспечивающая достаточно интен
сивную вертикальную мобильность, преобладание восходящих 
социальных перемещений над нисходящими, а также тенден
цию к постепенному расширению средних и верхних слоев об
щества за счет соответствующего сжатия н ижних2. 

9 .  Наконец, для нормального функционирования обще
ства важна легитимность социальной стратификации, т.е. при
знание бол ьшинством общества оправданности и справедли
вости существующих социальных неравенств3. Относительное 
согласие по этому вопросу обеспечивает социальную устойчи
вость и культурную интеграцию общества. Н апротив ,  убежден 
ность значительной части граждан в нелегитимности сложив
шейся стратификации разделяет и противопоставляет с.оци
альные слои, обостряет социальные противоречия, снижает 
конструктивную энергию общества. 

1 Подробнее см. :  Заславская Т.И., Гро.мова Р.Г. К вопросу о среднем клас
се российского общества // Мир России. 1 998. Ng 4. С. 3-22; Заславская Т.И. 
Соuиальная структура современного росси йского общества 11 Общественные 
науки и современность. 1 997. Ng 2. С. 5-22. 

2 Рассматриваемой п роблеме посвящена многочисленная литература. 
См. ,  напр. :  Средний класс в современном российском обществе 1 Под ред. 
М.К. Горtш<ова, Н. Е. Тuхоновой, А . Ю. Чепуренко. М . :  Р Н И С и Н П ,  РОССПЭН,  
1 999; Беляева Л.А. Соuиальная стратификаuия и средний класс в России .  М . :  
Acade mia, 200 1 ;  Средний класс в России :  количественные и качественные 
оuен ки / Авт. коллектив под рук. Т. М.  Малевой. М. :  ТЕИС, 2000. 

3 Вопросы о том, что такое соuиальная справедливость, есть ли она в 
России и что в этом направлении делается в других государствах, nодробно 
рассматриваются в работах: Биншток Ф.И., Ермакова Л.И. и др. П роблемы со
uиальной справедлив"сти в зеркале современной экономической теори и .  М . :  
УРСС. 2002; Справедливые и несправедливые неравенства в современной 
России / Ред.-сост. Р.В. Рывкина. М.: Референдум, 2003. 
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7 . 6. Механизмы изменения социальной структуры 

Очевидно, что общества, социальная структура кото
рых обладает описанными выше чертами, имеют лучшие пред
посылки развития ,  чем те, чья структура страдает явны м и  не
достатками. Но что остается делать этим последним? Может 
ли общество целенаправленно совершенствовать свою соци
альную структуру? Поддается ли она методам прямого управ
ления? Чтобы ответить на этот вопрос, надо охарактеризовать 
механизмы изменения социальной структуры. 

Если не принимать во внимание революции,  то наиболее 
существенные и глубокие сдвиги в социальной структуре про
исходят под влиянием институциональных реформ, в первую 
очередь преобразования институтов власти и собственности. 
Так, в результате коллективизации сельского хозяйства в СССР 
был уничтожен класс единоличных крестьян,  на базе которого 
возник класс колхозников, обладавший существенно иными со
циальными качествами.  Приватизация государственной собст
венности и развитие рынка в России привели к возникновению 
слоя частных предпринимателей, а реформирование системы 
власти и административного управления - к превращению бю
рократии в привилегированное правящее сословие. 

Другим источником изменения социальной структуры яв
ляется стабильное функционирование тех институтов, которые 
приз133ны совершенствовать качество человеческих ресурсов 
общества. Так, эффективное функционирование и нститута об
разования ведет к постоянному и весьма заметному росту доли 
высокообразованных граждан ,  как правило, пополняющих 
средние слои. Развитие новых сельскохозяйственных техноло
гий сокрашает численность крестьян и фермеров, одновремен
но содействуя повышению их профессионализма и квалифика
ции. Широкая компьютеризация всех видов деятельности и 
распространение Интернета породили в наиболее развитых 
обществах социальные группы, располага19щие совершенно но
выми типами ресурсов. Результатом этого переворота стали су
шественная трансформация прежней модели стратификации 
общества, размывание четких граней между элементами соци
альной структуры, повышение роли неформальных социальных 
сетей и др. Со временем этого следует ждать и в России. 

Третий источник изменений социальной структуры -
спонтанные действия социальных акторов, осуществляемые 
вне институциональных норм и правил, а иногда и вопреки 
этим нормам. Особое значение этот механизм приобретает там 
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и тогда, где и когда базовые институты не  сформированы, не  
полны ил и расшатаны,  а институциональный контроль леги
тимности социальных действий неэффективен .  И менно таким 
путем формируется большинство теневых и крим ин альных 
структур, широко представленных в современной России.  

Фактические сдвиги в социальной структуре трансфор
мирующихся обществ являются результатом одновременного 
действия всех описанных механизмов. Развитие социальной 
структуры здесь носит преимущественно эволюционный 
спонтанный характер и слабо поддается управлению. Однак� 
это не  исключает возможности косвенного воздействия на  эту 
структуру, содействующего направлению . соответствующих 
процессов в нужное русло. Эффективная политика такого ре
гулирования предполагает, во-первых, научную экспертизу 
проектов институциональных реформ с точки зрения их веро
ятного воздействия на социальную структуру общества; во
вторых, изучение спонтанных сдвигов в социальной структуре, 
происходящих под влиянием эволюционных факторов и дей 
ствий индивидуальных акторов; в-третьих, п равовой контроль 
за теми видами деятельности индивидов и групп, которые ока
зывают существенное влияние на изменение соuиальной стру
ктуры общества. 

7. 7. Динамика социальной структуры России: 
о�ания и реальность• 

Реформы 1 990-х годов разрушили' советскую м�дель 
стратификаuии, а новая ее модель окончательно не сложилась2. 
В настоящее время в России действует две крупные и относи
тельно независимые стратификационные системы. В государ
ственном секторе до сих пор сохраняется сословно-корпора
тивная система ролей и статусов, базирующаяся на социаль-

1 О сдвигах в социальной структуре Польши и Чехии см. :  Domanski Н. 
Т11е Recompositioв of Social Stratificatioп iп Poland // Polisl1 Sociological Review. 
1 994. N 4; Machonm Р., Tucek М. А Historical Comparison of Social Structure i.J1 tl1e 
Czecl1 �epuЫic iп the years 1 984 апd 1 993. Czecl1 Sociological Review. 1 994. N 2. 

- П?дробнее об этом см. :  Тихонова Н. Е.  На пути к новой стратифика
ции россииского общества 1/ Общественные науки и современность. 1 998. 
NQ � 3.  С. 24-37; Заславская Т. И. Трансформация социальной структуры рос
сииского общества 1/ Куда Идет Россия? . .  Социальная трансформация nост
советского nространства. М . :  Асnект-П ресс, 1 996. С. 1 1 -2 1 ;  Заславская Т И.  
Социальная структура России :  главные направления перемен // Куда идет 
Россия'! .. Общее и особенное в современном развитии.  М. ,  1 997.  С. 1 6 8- 1 76 .  
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ной дифференциации,  задаваемой традиционными и нститута
ми.  Речь идет об исторически сложившихся различиях между 
городом и селом, малыми и крупными городами, разными ре
гионами страны, отраслями экономики,  ступенями должност
ной иерархии .  В отличие от этого в частном секторе формиру
ется система стратификации, в основе которой - позиции 
субъектов в структуре отношений собственности и на рынке 
труда. Каждая из этих крупных стратификационных систем 
распадается на подсистемы, функuионирующие в конкретных 
регионах, отраслях народного хозяйства, органах управления и 
пр. Параллельное существование и относительная независи
мость большого числа стратификационных систем делают воз
можным существенное повышение дохода и статуса и ндиви
дов и групп за счет перемещения из одной системы в другую, 
без повышения сложности и тяжести труда. Тем самым тормо
зится становление меритократической системы вознагражде
ния труда в масштабе общества. 

П ри этом значительная часть граждан фактически 
выпадает из системы социальной стратификации, поскольку 
неопределенность и неустойчивость статуса препятствует их 
надежному отнесению к какой-либо из существующих страт. В 
качестве примера можно назвать группы тех, кто фактически 

заняты в теневой сфере, а формально являются безработными;  
кв�ифицированных специалистов, месяцами не получающих 
за-рплаты и находящихся на грани бедности ; представителей 
теневого и кри минального бизнеса, формальный статус кото
рых не имеет отношения к их реальной деятельности, и др. 

По сравнению с советским временем структура страти
фикационного пространства России существенно изменилась. 
Административно-должностной фактор заметно потеснен эко
номическими критериями:  главным фактором социальной 
стратификации стал уровень доходов и материального благо
состояния. Однако стратификационное пространство не стало 
ни многомерным, ни сбалансированным.  Решающую роль иг
рают в значительной мере сросшиеся друг с другом оси богат

ства и власти. Положение на этих осях служит универсаль
ным критерием статуса и успеха, в то время как социальные и 
культурные факторы играют очень малую роль. Если в запад
ных обществах фиксируется тенденция к повышению роли 
высших, постматериальных ценностей,  связанных с духовным 
развитием личности , то в России они вытесняются первичны
ми, более примитинными ценностями - такими,  как выжива
ние, личная безопасность, минимальная материальная обеспе-
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ченность. Уровень образования и квалификации, профессио
нализм , личные способности, качественный труд в распреде
лении социальных статусов играют второстепенную роль. 

Разительно увеличилась дифференциация доходов. В на
чале 1 980-х годов денежные доходы 20% наиболее обеспечен
ных советских семей nревышали доходы 20% наиболее бедных 
немногим более чем в 2 раза. r в современной Росси и  то же 
соотношение составляет 7-9 раз, что соответствует уровню 
отсталых стран Африки. Децильный коэффициент неравенст
ва (соотношение доходов 1 0% самых богатых и самых бедных 
семей) в 1 998-2000 г. составлял около 1 4  раз 1 •  По экспертны м  
оценкам , разрыв в доходах полярных социальных групп в 1 998 
году составлял 30 раз2. Особенно резко вырос разрыв между 
массовыми слоями россиян и верхушкой общества, овладев
шей основными политическими и экономическими ресурсами 
и nревратившейся в олигархию3. Н е  случайно 32% россиян, 
опрошенных по реnрезентативной национальной выборке, из 
четырех nредложенных им на выбор геометрических моделей 
стратификации назвали наиболее похожей на российскую си
туацию ту, где верхушка общества резко отделена от остальной 
его части4. J 

Развитие рыночных отношений постепенно вытесняет 
админ истративные и сословные методы регулирования соци
ально-иерархических отношений. В России и других постком
мунистических странах формируются новые классы ,  характер
ные для капиталистических обществ. Но, во-первых, новое 

1 Курьеров В.Г. Обзор экономической ситуаuиИ в России // ЭКО. 2002. 
N2 8. С. 44. 

2 Рывкина Р. В. , Косале Я.Л. Соuиология переходi1 к рынку в Росси и .  М . :  
Эдиториал УРСС, 1 998. С. 290; Тихонова Н. Е.  На пути к новой стратификаuии 
российского обшества // Обшественные науки и современность, 1 998. Ng 3.  
С. 24-37; Трансформаuия соuиальной структуры и стратификаuии россий
ского обшества 1 Отв. ред. З.Т. Голенкова. М. :  И С  РАН , 1 996. 

3 См. :  Пихоя Р. Г От номенклатуры к олигархии .  Функuионал ьно-соuи
ilльная гpynnil на nути к сословию // Куда идет Россия? . .  Власть, обшество, 
лич ность. М . :  М ВШСЭН, 2000. С. 68-8 1 ;  Паппе Я.Ш. Олигарх и // Экономи
ческая хроника 1 992-2000. М.:  ГУ ВШЭ, 2000; Чирикава А . Е. Л идеры россий
ского nредnринимательства : менталитет, смысл ы ,  uенности. М.:  И нститут со
uиологии РАН ,  1997; Крыштоновекая О. Трансформаuия старой номенклату
ры в новую российскую элиту // Трансформаuия соuиальной структуры и 
стратификаuия росси йского обшества. М. ,  1 996. Гл. Vl l l .  С. 269-294 ; Tl1e 
Traпsformatюп of East-EL1ropeaп Economic Elites: H tшgary, Yllgoslavia, апd 
Btilgaпa. Ceпter for .PLIЬi ic Affairs Stlldies. Editor: Gyorgy Leпgllel. B U ES 
Departmeпt of Sociology. 1 996. 

4 Тихонова Н.Е. Факторы соuиальной стратификаuии в условиях nере
хода к рыночной экономике. М . :  РОССПЭН, 1 999. С .  63 .  
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классовое неравенство определяется в первую очередь положе

нием социальн ых субъектов во властно-административной 

структуре. Во-вторых, по сравнению с советским временем 

усилилась роль прескриптивных факторов стратификации .  От 

рыночных реформ сильнее всего пострадали пожилые люди и 

старики , инвал иды, женщины, жители моноотраслевых посе

лений и сельской "глубинки" ,  некоторые национальные мень

шинства, дети-сироты (многие из которых и меют живых роди

телей) .  
Для более благополучной и активной части граждан пер

вая половина 1 990-х годов ознаменовалась расширением воз

можностей восходящей мобильности: общественное мнение 

россиян отметило заметно возросшие шансы разбогатеть и 

сделать карьеру. Однако существенное повышение социально

го статуса меньшинства не компенсировало снижения статуса 

большинства. К тому же со второй лоловины 1 990-х годов 

верхние страты начали закрываться, и восходящая социальная 

мобильность н ижних и средних слоев резко уменьшилась. В 

настоящее время большинство граждан России считают свое 

общество расколотым на всевластную лривилегированную 

верхушку и обедневший бесправный народ. 
К моменту распада СССР доля бедных составляла в нем 

1 8%.  В результате неnравовой лриватизации государственного 

имушества и ослабления государственного контроля за леги

тимностью финансовых операций произошла социально-эко

номичеО'kая поляризация общества. В руках социальных акто

ров, ра�воровавших или "скупивших" государственное добро 

за гроши, сконцентрировались гигантские состояния, а 30-

35% семей оказались за чертой бедности. Еще четверть семей 

находятся на грани этой черты . Средняя заработная плата ра

ботника российской nромышленности в 5-7 раз отстает от 

уровня европейских пособий по безработице. Сформировалась 

специфическая культура бедности, воспроизводящаяся в мо

лодых поколениях 1 •  Между тем доля заработной платы работ

ников в стоимости конечной продукции России втрое ниже, 

чем в С ША. Сказанное свидетельствует о том, что новый лра-

' Бедность: альтернативные подходы к оnределению и измерению. На

учные доклады. М. :  Московский Uентр Карнеги, 1 998. Выл. 24; Топилина В.С. 

Соuиально-экономические неравенства: причины богатства и бедности // 

Соuиальная траектория реформируемой России. Исследования Новосибирской 

экономико-соuиологической школы 1 Под ред. Т.И. Заславской ,  З .И .  Ка

лугщюй. Новосибирск: Наука, Сибирское nредприятие PAH,
"
l 999. С. 385-398; 

Преdдоление (Материалы межлународной весенней школы Соuиальные экс

клюзии в nереходнам обшестве: nути nреодоления ")/ Под ред. Ф.М.  Боро

дкина. Новосибирск: С И Б- НОВО-UЕНТР, 2000; Тихонова Н.Е. Феномен 

городской бедности в современной России. М.: Летний сад, 2003. 
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вящий класс лишь декларирует либерально-демократические 
uенности , в действительности жестоко эксплуатируя все обще
ство ' .  

И хотя основная часть россиян как-то приспособилась 
к новым условиям (причем,  по данным В Ц И О М ,  с 1 999 по 
2002 г. доля приспособившихся увеличилась с 66 до 85%) ,  
спеuиальные исследования показывают, что в большинстве 
случаев адаптаuия носит вынужденный, а не добровольный 
характер;  она происходит на базе нисходящей мобильности и 
ведет к сужению и ндивидуальной свободы . Иными словами , 
большая часть населения привыкает к худшим условиям ,  те 
же , кому это не удается , вынуждены с этим смириться2. 

В конuе 1 990-х годов уровень недовольства россиян сво
им положением был довольно высок, но это недовольство но
сило преимущественно пассивный характер и почти не  п рояв
лялось в действиях3. Это связано с тем ,  что большинство рос
сиян пока не ощущают себя свободными суверенными и нди
видами.  Соответственно слабо развито гражданское общество, 
не способное противостоять самовластию элит4. В последние 
годы , особенно после лрихода к власти В . В .  Путина,  уровень 
соuиального недовольства россиян стал заметно снижаться. 

Серединная часть советского общества, в основном 
представленная интеллигенuией,  составляла 30-35% населе
�IИ Я .  В современной России аналогичную роль играют разные 
группы бизнес-слоя, высокие профессионалы,  среднее звено 
бюрократии и военных, на которые приходится 1 5-20% насе
ления .  По сравнению с советской интелли генuией эти соuи
альные образования отличаются большей активностью и дее
способностью, однако для выпол нения соuиальных функuий 
"клас�ических" средних классов уровень их развития недоста
точен). 

1 Львов д. С. Экономический манифест. Будущее российской эконом и
ки.  М . :  Экономика, 2000. С. 23 .  

2 О динамике соuиальной стратификаuии и соuиальной адаптаuии в 
контексте свободы-несвободы см. :  Шабанова М. Соuиология свободы : транс
формируюшееся общество. М.: МОНФ, 2000. Гл. 6 ,  1 1 . 

3 Левада Ю.А. Человек недовольный: п ротест и терпение // Левада Ю.А. 
От мнений к nониманию. Соuиологические очерки 1 993-2000. М. :  Московская 
школа nолитических исследований, 2000. С. 489-507; Кинсбурский А . В. Соuиаль
ное недовольство и nотенuиал nротеста 11 Соuиологические исследования. 1998. 
N2 1 0. С. 92-96. 

4 "Самовластие - синоним не беззакония, а власти, наделенной по за
кону nрактически неограниченными полномочиями" .  См . :  Межуев В. М. Тра
диuия самовластия J.! современной Росси и // Куда идет Россия? . .  Власть, об
щество, Л 11ч ность. М. :  М В Ш СЭН,  И нтерuентр, 2000. С. 8 1 -92. 

5 Подробнее см.: Заславская Т. И., Громова Р. Г. К воnросу о "среднем 
классе" российского общества // Мир России.  1 998. N2 4. 
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Попытка подвести общи й  итог изменений ,  происшед
ших в соuиальной структуре России под влиянием институuи
ональных реформ, показывает, что негативные сдвиги резко 
преобладали над позитивными.  В результате осуществленных 
реформ эффективность этой структуры, ее способность и нтег
рировать обшество, стимулировать конструктивную актив
ность граждан существенно снизилась. Резко усилившийся 
соuиальный разрыв между элитой и массовыми группами, в 
нормальных условиях составляющими ее соuиальную базу, 
увеличил отчуждение общества от власти ,  усилил его соuиаль
ную и политическую и нертность, безразличие к обшенаuио
нальным проблемам, неспособность к мобилизаuии для реше
ния обших задач. В ряде других постсоветских стран дело об
стоит еще хуже 1 •  

Р е к о м е нд у е м а я  л и т е р а т у р а  

1 .  Беляева Л.А. Динамика социальной стратификации в период 
реформ 11 Куда идет Россия?. .  Власть, общество, личность. М . :  
М В ШСЭ Н ,  1 996. С .  243-253.  

2.  Голенкова З. Т Основные тенденции трансформации соци
альных неравенств 11 Россия: Трансформирующееся общество. М . :  
Канон-nресс- U,  200 1 .  С .  90- 1 03. 

3 .  Голенкова 3. Т, Игитханян Е.Д. П роцессы интеграции и дез
интеграЩ:LИ в социальной структуре российского обществав 11 Со
циологИческие исследования.  1 999. NQ 9. С. 22-33. 

4. Гордон Л.А. Социально-экономические права человека: со
держание. особенности, значение для России 11 Общественные нау
ки и современность. 1 997. Ng 3. С. 5- 1 4. 

5. Заславская Т И. Социальная структура современного рос
сийского общества 11 Общественные науки и современность. 1 997 .  
N2 2.  С .  5-23;  Она же. Социетальная трансформация российского 
общества. Деятельноетно-структурная концепция. М . :  Дело, 2002. 
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Глава восьмая 

ВЕКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 

8. 1 .  Человеческий потенциал как решающий 
фактор жизнеспособности общества 

Что бы не находиться в состоянии застоя или упадка, а 

динамично развиваться, общество должно обладать движущей 

силой , складывающейся из социальных действий составляю

щих его групп . Теоретики Римского клуба еше в 1 970-х годах 

пришли к выводу, что успех или крах экономического, социаль

ного и культурного развития наций, в конечном счете, опреде

ляется уровнем их человеческого потенциала и эффективностью 

его реализации. Действительно, этот проrноз подтвердился. По  

свидетельству ученых, "конец ХХ века ознаменовался рез

ким изменением системы ценностей, целевых ориентиров 

и критер/ев обшественного прогресса. На первое место 

вышли факторы,  определяюшие условия жизнедеятельности 

человека, качество его жизни. В настояшее время человече

ский потенциал признается главной составляюшей нацио

нального богатства и основной движушей силой экономиче

ского роста" 1 •  Согласно новейшим методикам расчета, около 
2/3 национального богатства 92 стран мира определяют затра

ты на развитие человеческого капитала2. 
Основной потенциал любого государства заключается в 

его гражданах, роль же институционального устройства и со

циальной структуры состоит в содействии развитию и раскры

тию этого потенциала. Как известно, исход командной игры 

зависит, в первую очередь, от количества, квалификации и ак

тивности игроков, от того, насколько хорошо они знают и 

1 Россия 20 15 .  Оптимистический сuенарий. М. :  Институг экономики 
РАН ,  М М ВБ. 1 999. С. 57. 

2 Вопросы статистики. 1999. N2 2. С. 3 1 .  
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умеют использовать установленные правила, достаточно л и  
сыгранны,  чтобы побеждать в коллективной борьбе. Соответ
ственно, мя выживания и устойчивого развития обществ в 
международной конкурентной среде важны общая числен
ность населения , сбалансированность поколений и тендеров, 
уровень образования,  квалификации ,  профессионализма, а 
также личной свободы граждан ,  степень социальной и куль
турной интеграции общества. В первом п риближении сово
купность названных качеств можно рассматривать как основу 
третьего измерения социетального трансформационного п ро
странства - человеческого потенциала обшеств. 

В 1 990-х годах процессы глобализации общественного 
развития,  сочетаюшиеся с углублением дифференциации ми
рового сообщества, привлекли внимание ученых к проблеме 
жизнеспособности наций. Необходимость изучения этого ново
го, еше отсутствовавшего в научных словарях понятия диктова
лась растушей потребностью в прогнозировании дальнейшего 
развития человечества. Исследователи стремились понять, по
чему, под влиянием каких факторов обшества так называемого 
золотого миллиарда вступают в постиндустриальную эру, все 
сильнее отрываясь от остальной части мира, в то время как 
большинство других государств топчется на месте, если не де
градирует. В 1 992 году в Люксембурге бьm основан М еждуна
родный институт, специальной целью которого стало изучение 
факторов жизнеспособности наци й .  Сотрудники института со
вместно с национальными учеными начали конкретно иссле
довать политические и социально-экономические ситуации, 
складываюшиеся в наиболее проблемных обществах, доводить 
итоги этой работы до международных организаций ' .  

Жизнеспособность - это комплексная характеристика, 
отражаюшая способность обшества (нации ,  государства) адек
ватно отвечать на внешние и внутренние вызовы и ,  в конеч
ном счете , определяющая его положение в м иросистеме. Уро
вень жизнеспособности характеризует сравнительную роль и 
влиятельность членов мирового сообщества, а его динамика 
служит обобщенным критерием эффективности развития со
ответствующих стран. 

1 В 1 996 году по иниuиативе этого института в Москве была организо
вана международная. конференuия по проблемам безопасности и жизнесnо
собности России,  где видные nолитологи, экономисты, соuиологи, правоведы 
обменялись мнениями по этим воnросам. См. :  Жизнеспособность Росси и .  
Материалы научной конференuии. М . :  Academia, 1 996. 
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Ч еловеческий потенциал - это лишь один из факторов 

жизнеспособности наций,  действуюший наряду с их эконо

мическим,  геополитическим и историко-культурны м  потен

циалом. 
Экономический потенциал общества определяется, в пер

вую очередь, масштабом национального богатства, элементами 

которого служат следуюшие виды капитала: а)  природно-ре

сурсный (земельные, водные, лесные, ископаемые и др. ресур

сы);  б) производственный (заводы, фабрики, сельскохозяйст

венные предприятия , транспорт и пр. ) ;  в) научно-технический 

(преобладаюшие технологии и ноу-хау); г) инфраструктурный 

(производственная, транспортная, коммуникационная ,  жи

лишно-коммунальная, социальная, информационная инфра
структуры) .  

Геополитический потенциал национального общества оп

ределяется участием и влиянием государства в престижных ме

ждународных организациях, ролью в принятии важных между

народных решений,  в свою очередь зависяшей от экономиче
ской и военной мощи страны. 

Историко-культурный потенциал нации отражает обще

человеческую значимость ее исторического опыта, ее "вклад" 
в историю человечества, общую мощь национальной культуры 
(как материальной, так и духовной) ,  уровень развития науки ,  
образования, культуры,  искусства. Зависит он и от характера 
(конструктивности) укорененных в национальной культуре 
ценностей ,  потребностей,  интересов, а также правовых и 
нравственных норм.  

Наконец, человеческий потенциал характеризует качество 
национального общества как субъекта социального воспроиз
водства и развития. Именно его уровень оказывает решающее 
влияние на жизнеспособность и динамику общества, в то время 
как остальные факторы характеризуют либо условия формирова
ния человеческого потенциала, либо результаты его реализа
ции. Человеческий потенциал увязывает факторы жизнеспособ
ности нации воедино, обеспечивая целостность этого феномена, 
в то время как другие виды потенциалов реализуются через его 
посредство (см. рис. 8. 1 ) .  

В обществах, человеческий потенциал которых не воз
растает (или деградирует),  возникает порочный круг: выйти на  
траекторию прогрессивного развития здесь можно только це
ной огромных слаженных усилий всех групп и слоев. Ослаб
ленное же , усталое и культурно расколотое общество, как пра-

165 



Экономический 
nотенциал 

Историко
культурны й 
nотенциал 

Геоnолитический 
nотенциал 

Рис. 8. 1 .  Факторы жизнеспособности наuии 

вило, оказывается не в состоянии мобилизовать требующиеся 
для этого социальные силы.  

8.2.  Сущность человеческого потенциала 

Понятие человеческий потенциал находится в стадии 
формирования ,  поэтому его определения м ногообразны.  По
жалуй, наиболее обобшаюшим является определение, соглас
но которому "человеческий потенциал страны - это совtжуп
ность физических и духовных сил граждан, 'которые могут быть 
использованы для достижения индивидуальных и обшествен
ных целей - как инструментальных, так и экзистенциальных, 
включая расширение самих потенций человека и возможность 
его самореализации" 1 .  

Хотя наукой уже осознана необходимость изучения чело
веческого потенциала, процесс его исследования лишь начина
ется. В современной науке этот термин обозначает "скорее про
граммно заданный объект анализа и практических усилий ,  чем 
объект научного изучения и научно обоснованных оценок"2. 
Большинство авторов, исследуюших этот феномен, ограничива-

: Вишневский �:Г. Человеческий потенuиал. Рукопись, 1 999. 
- ГенисаретскJtи О.И., Носов Н.А., Юдин Б.Г. Конuепuия человеческого 

потенuиала: основные положения // Человеческий потенuиал: опыт комп
лексного подхода. М . :  Эдиториал УРСС, 1 999. С. 2 .  
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ются перечием его элементов или обоснованием методологиче

ских принципов, на основе которых его следует конструировать. 
Обобщая высказывания разных ученых о сушиости и 

особенностях человеческого потенциала, можно выделить сле

дуюшие важные соображения: 
• П редставление о человеческом потенциале сомасштаб

но, в первую очередь, государству-нации.  Оно непри
мени мо ни  к индивиду, ни к малой группе, но вполне 
осмысленно по отношению к "большим" социальным 
системам - странам, народам, государствам, сослови
ям или классам, крупным регионам или мегаполисам1 .  

• Человеческий потенциал крупной социальной обшно
сти не является суммой потенциалов или реальных воз
можностей отдельных личностей. Это не и нтеграция 
личностных потенциалов, а некоторая другая сушность, 
в значительно меньшей мере определяемая психологи
ческими и индивидуально-личностными факторами.  
Этот феномен социален и по происхождению, и по про
явлениям2. 

• " Понятие человеческий потенциал концентрирует вни
мание не на достигнутом уровне развития обшества, а в 
первую очередь на присушем ему внутреннем динамиз

ме, способности к саморазвитию, усилению своей роли 
в мировом сообществе. Тем самым центр тяжести пере
носится с оценки фактически реализовавшейся ситуа
ции на вероятность ее изменения . . .  Ч еловеческий по
тенциал - это проблема перспектuвы, оценки возмож
ностей человеческого развития и управления"3• 

• Ч еловеческий потенциал неразрывно и двусторонне 
связан с деятельностью, которая , с одной стороны, ле
жит в осн01rе его формирования, а с другой - служит 
формой его реализации. П о  м нению В .Ж. Келле, в 
процессе формирования человеческого потенциала 
"создаются условия , предпосылки , основания,  на ко
торых <<произрастает>> человек с его способностями к 
действию. Здесь движение идет от общества, его ком
понентов к человеку. Когда же возникает проблема ре

ализации человеческого потенциала, движение идет в 
обратном направлении - от человека к обшеству. Ак-

1 Там же. С. 4. 
2 Солнцева Б.Г., Смолян Г.Л. Человеческий потенциал: размышления о 

смысле понятия // Человеческий потенuиал : опыт комплексного подхода. М . :  

Эдиториал УРСС. 1 999. С .  69. 
з Там же. С. 69. 
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цент делается не на анализе условий ,  а на человече
ской активности , самовыражении человека, проявле
нии его способностей,  уровня его знаний и умений,  
кул ьтуре , психологии, личностных качествах" 1 .  

С учетом этих соображений под человеческим потенци
алом следует понимать фактор жизнеспособности общества 
(страны,  государства) ,  интегрально характеризующий его 
человеческие ресурсы как субъекта собственного воспроизводст
ва и развития. 

Понятие человеческий потенциал употребляется в абсо
л ютном и относительном смыслах. В первом случае оно ха
рактеризует абсолютную мощь страны с учетом численности 
ее населения (у Китая уровень такой мощи огромен, а у Гол
ландии - очень мал ) .  Согласно второму смыслу это понятие 
отражает уровень цивилизационного развития обществ или 
свойственное им социальное качество (которое у Голландии 
весьма высоко, а у Китая пока еще низко) .  Оба показателя 
по-своему важны, но если абсолютный человеческий потен
циал отражает латентную силу и влияние страны в мировом 
сообществе , то относительный потенциал оценивает скорее 
ее динамизм, современность, способность к ускоренному 
развитию. Поскольку решающее влияние на выживание и 
устойчивое развитие обществ и государств оказывает качест
венная сторона данного феномена, основное внимание уче
ных сосредоточивается именно на ней.  

8.3.  Компоненты человеческого . потенциала 

Понятие человеческий потенциал можно использовать и 
для межстраноных сравнений, и для оценки социальной дина
мики отдельных обществ. Но для этого требуется олерациона
лизировать это понятие, выделив его компоненты. И меющаяся 
научная литература содержит довольно расплывчатые представ
ления о структуре человеческого потенциала: каких только ком
понентов к нему не относят. Даже в работах, непосредственно 
посвященных этому феномену, можно обнаружить много раз
ных трактовок его структуры, за которыми легко просматрива
ются различия в понимании самой его сущности. 

1 Келле В. Ж. Яеловеческий потенциал и человеческая деятельность 11 
Человеческий поте нциал : опыт комплексного подхода. М. :  Эдиториал УРСС 
1 999. 

, 
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А.  Г. Вишневский считает элементами человеческого по
тенциала :  демографический и жизненный потенциал страны, 
уровень благосостояния и образованности ее населения, а так
же доминирующие у него цели и ценности 1 •  

П о  мнению О . И .  Генисаретского и его соавторов, суть 
этого понятия составляют: здоровье населения , е го готовность 
к семейной жизни и воспитанию детей ,  знания и квалифика
ция, адаптация к социальной и нфраструктуре общества, куль
турно-ценностные ориентации ,  психологическая компетент
ность2. 

Г. Б. Солнцева и Г .Л. Смолян выделяют в качестве ком
понентов данного феномена потенuиал духовного развития 
общества; информационный, технологический и образова
тельный потенциал, а также доминирующую мотиваuию дея
тельности3. 

И .С.  Маслова трактует это понятие скорее в социально
экономическом смысле. По  ее мнению, основу его составля
ют: экономико-культурный потенциал , трудовой потенuиал и 
занятость, социально-психологическая жизнеспособность на
ции, подготовленность граждан к сопиально-экономическим 
преобразованиям.  Подчеркивает она и важность соuиокуль
турной интеграции общества, т.е. близости ценностных уста
новок, интересов, традиuий и ожиданий разных общественных 
групп и слоев4. 

Из сказанного видно, что хотя в понимании разных уче
ных состав компонентов человеческого потеюшала не одинаков, 
смысловое ядро этого понятия является сходным .  Это позволя
ет сформировать более полное и упорядоченное представление 
о структуре данного феномена, сведя ее к четырем взаимосвя
занным, но относительно самостоятельным элементам. В каче
стве таковых выступают социально-демографический,  социаль
но-экономический,  социокультурный и деятелькостны й  потен
циалы. 

Социально-демографический потенциал страны измеряет
ся сбалансирова1'1ностью возрастно-половой структуры населе-

1 Вишневский А. Г. Человеческий потенциал. Жизненный потенциал в 
отличие от демографического учитывает не только численность и состав, но и 
ожидаемую продолжительность жизни населения, определяемую структурой 
смертности. 

1 Генисаретский О.И., Носов Н.А., Юдин Б. Г. Указ. соч. С. 9. 
з Солнцева Б. Г. ,  Смолян Г.Л. Указ. соч. С. 60. 
4 Маслова И. С. Человеческий потенциал // Россия 20 1 5 :  Оптимистиче

с кий с ценари й.  М.: И нститут экономики РАН ,  1 999. С. 57-70. 
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ния, средней продолжительностью ожидаемой жизни мужчи н  
и женщин, прочностью института семьи , соотношением брач
ности и разводимости ,  рождаемости и с мертности, качеством 
национального генофонда, долей внебрачных, безнадзорных и 
л ишенных родительского воспитания детей .  Н аряду с этим 
данный индикатор фиксирует состояние физического и пси
хического здоровья, уровень и качество базового образования 
населения. 

Социально..:экономический потенциал общества отражает 
уровень и структуру занятости населения,  квалификаци ю  и 
профессионализм работников, востребованность трудовых и 
интеллектуальных ресурсов граждан. Сюда же следует отнести 
показатели качества жизни населения: уровень благосостояния 
и реальных доходов семей, доступность социальных благ и ус
луг, жизненные шансы различных групп и слоев, гарантиро
ванность прав и свобод человека, социальную защищенность 
людей .  

Социокультурный потенциал государства отражает уро
вень образования населения и особенности национального 
менталитета, влияющие на развитие общества. Это прежде 
всего характер нормативно-ценностного сознания, особенно
сти политических убеждений и верований,  уровень морали и 
нравственности , типы мотивационного комплекса и способы 
поведения людей.  Здесь важны соотношение ценностей свобо
ды, самостоятельности и независимости или, напротив, покоя 
и защишенности; готовности к личной ответственности и ри
ску или патернализма; ориентаций на личный успех или на 
коллективное выживание. Социальный аспект этого потенци
ала представлен такими характеристиками ,  как степень куль
турной интеграции разных групп и слоев, способность инди
видов и личностей к эффективному взаимодействию для дос
тижения общих целей .  

Как отмечает Н . И .  Лапин, " в  противовес предстанлени 
ям о прогрессе как движении к некоторому конечному резуль
тату, находящемуся вне самого процесса движения . . .  в новей
ших теориях прогресс трактуется как потенциальная способ
ность субъекта, а не как конечное достижение. Конкретнее -
как способность свободного субъекта выходить за собственные 
пределы, прорываться через сдерживаюшие трудности, "пере
ступать границу" , т.е. способность к самотрансцедентности" ' ·  

1 Лапин Н И. П ути России.  М . :  И нститут философии РАН ,  2000. 
с. 22-23. 
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Деятельностный потенциал характеризует и менно эту 

способность обшества или нации. Она выражается в активно

сти, энергии и деловых качествах социальных акторов ( инди

видов, организаций и групп) ,  преобладании инновационных 

или традиционных форм м ы шления и способов деятельности , 

а также объективных возможностях граждан свободно реали

зовать свои социальные и творческие потенции, вести актив

ную, здоровую, полноценную жизнь. П оследнее качество 

обеспечивается эффективной социальной организацией обще

ства, в частности, развитостью горизонтальных гражданских 
структур. 

Внешними индикаторами реализации деятельноетнаго 

потенциала обшества служат масштабы, структура, развитость 

, социальной , политической, предпринимательской и других 

видов социально-инновационной активности населения, его 

социальное настроение и способность к мобилизации.  Кон

кретные проявления этих качеств - инициативное развитие 

"третьего сектора" (негосударственных некоммерческих орга

низаций) ,  венчурных производств, гражданских структур, 

дополнительное или пожизненное обучение, разные формы 

повышения квалификации, изучение иностранных языков, ов

ладение наукоемкими,  информационными и и нтеллектуаль

ными технологиями. 
Деятельностный компонент человеческого потенциала 

играет особую роль в обеспечении жизнеспособности обшест

ва. Испытывая на себе существенное влияние демографиче

ских, социально-экономических и социокультурных условий, 

он вместе с тем служит решающим фактором п рактической 

реализации соответствующих потенциалов. 
Все компоненты человеческого потенциала связаны, по

скольку представляют разные стороны общей характеристики -
качества макросубъеюпа общественного развития. Однако взаи

мосвязь не исключает сушественных различий в развитости 

отдельных компонентов. Иногда такие различия даже законо

мерны. Например, высокий демографический потенциал об

ществ с высокой рождаемостью населения, как правило, сочета

ется со сравнительно низким социально-экономическим и 

социокультурным потенциалом. Резко снизившийся в послед

ние годы социально-экономический потенциал России пришел 

в противоречие с высоким уровнем ее социокультурного потен

циала. Однако объективная связь компонентов человеческого 

потенииала обусловливает тенденцию к выравниванию их уров

ня. В частнdсти, длительные экономические трудности России 
1 

1 7 1  



негативно влияют на состояние системы образования, ведут к 
депрофессионализации квалифицированных кадров, а также к 
утечке умов на Запад. Поэтому задачами социальной политики 
являются не только общий рост человеческого потенциала на
ции, но и гармонизация его структуры.  

8.4. Оценка человеческого потенциала СССР 

Чтобы оценить изменения, пронешедшие в человече
ском потенциале России в результате распада СССР и после
довавших институциональных реформ ,  следует охарактеризо
вать его исходное состояние в конце 1 980-х годов. 

Социально-демографический компонент человеческого по
тенциала СССР был достаточно высоким в силу того, что его 
население составляло около 290 млн. человек. Наряду с огром
ностью территории ,  изобилием природных ресурсов и наличи
ем ядерного оружия это было немаловажным фактором, обес
печившим Советскому Союза статус Великой державы. В месте 
с тем советское общество отличалось серьезным дисбалансом 
населения по полу, связанным с долгосрочными последствия
ми войны и повышенной смертностью мужчин в м ирное вре
мя. Последняя объяснялась высокой долей вредных и опасных 
производств, на которых были заняты преимущественно муж
чины, плохо поставленной охраной труда, широким распро
странением пьянства, невысоким качеством медицинских ус
луг и традиционно низкой в России ценностью человеческой 
жизни .  Советское общество отличалось не очень высоким 
уровнем здоровья граждан,  меньшей ,  чем в развитых странах, 
продолжительностью жизни, низкой рождаемостью и· ухудша
ющимся качеством генофонда. 

Социально-экономический компонент человеческого по
тенциала ССС Р находился на среднем уровне. Советская эко
номика предъявляла значительный спрос на квалифицирован
ные кадры , что стимулировало расширение сферы образова
ния. Однако уровень технологий и качество продукции резко 
дифференцировались по отраслям производства - от передо
вой космической промышленности и вполне современного 
В П К  до отсталого сельского хозяйства. Едва ли не главную 
мощь страны составляла огромная армия, оснащенная самым 
современным оружием,  включая атомное и водородное. П од
держание военного паритета с С ША требовало от общества ог-
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ромных усилий: в середине 1 980-х годов на содержание воен
но-промышленного комплекса Россия тратила примерно треть 
своего валового внутреннего продукта. 

Потребительский аспект социально-экономического 
компонента человеческого потенциала был представлен не
пропорционально низким по отноШению к В В П ,  но средни м  
п о  международным стандартам и относительно выровненным 
уровнем реальных доходов населения.  Граждане СССР поль
зовались значительными социальными гарантиями:  безрабо
тицы в большинстве регионов не было, бездомных - мало; 
представителям массовых групп были доступны дошкольное 
воспитание детей ,  среднее образование, просте йшая меди
цинская помощь и недорогие формы организованного отды
ха. " Узким местом "  народного потребления оставался дефи
цит жилья и качественных товаров, правда, с некоторой по
зитивной динамикой.  Но и уровень потребностей населения 
был сравнительно невысок. Поэтому, по данным сравнитель
ного международного исследования , в конце 1 970-х годов со
ветские люди оценивали качество жизни в своей стране в сре-

" З " I  днем на "4" , в то время как американцы - всего на  , а 
удовлетворенность своей работой у тех и других была почти 
одинаковой.  Хотя это объяснялось, главным образом , разным 
уровнем развития потребностей,  хорошее социальное настро
ение населения играло позитивную роль в развитии страны. 

Социокультурный компонент человеческого потенциала 
СССР был достаточно высоким. В 1 988 году в населении СССР 
доля лиц с высшим образованием и студентов была всего в 
1 , 5 раза меньше, чем в ФРГ, но в 3 раза меньше, чем в С ША2. 
Однако советская фундаментальная, а частично и прикладная 
наука уступала только американской, причем во многих облас
тях знания советские ученые были впереди3• Уровень образова
ния граждан СССР в основном соответствовал требованиям ин
дустриального производства, а качество ·обучения в советских 
средних и многих высших учебных заведениях оценивалось ме-

J Шляпентох В.Э. Советский Союз - нормальное тоталитарное общест
во. Оnыт объективного анализа 11 Соuиологические исследования.  2000. N2 2. 
с. 1 1 9. 

999 2 Системные проблемы Росси и .  Путь в ХХ век. М . :  Экономика, 1 . 
с. 305. 

з См., напр.: Варшавский А.Е. ,  Сироткин О.С. Гл . 9. Научно-техни<Jе-
ский nотенuиал 11 Путь в XXI век: Стратегические проблемы и перспективы 
российской экономики.  М . :  Экономика, 1 999. С. 345-348 . 
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ждународными экспертами как высокое. Хорошо известны вы
дающиеся достижения советской культуры,  искусства и спорта. 

Вместе с тем характерными чертами советских людей 
были патерналистский тип сознания, слабая ценность само
стоятельности , независимости и личной ответственн ости. 
Большинство проявляло слабый интерес к новациям ,  самоор
ганизации, самоуправлению, отчужденно воспринимало раз
ные начинания власти и "общественные инициативы".  Н ау
ченные горьким историческим опытом ,  люди предпочитали 
приспосабливаться к тяжелым обстоятельствам жизни ,  н е  
вступая в активную борьбу з а  и х  преодоление и н е  пытаясь са
мостоятельно решать проблемы. 

И нтеграция советского обшества обеспечивалась не 
столько культурными механизмами, сколько административ
но-идеологическим принуждением, обеспечивавши м  концент
рац�.

� громадных сил для реализации различных "проектов 
века . Однако быстрый распад СССР показал ненадежность 
этого механизма. К факторам, снижавшим социокультурный 
потенциал страны, следует также отнести сравнительно низкое 
место труда в национальной системе ценностей,  слабые дело
вые качества россиян, неуважение к действуюши м  законам и 
юридическим нормам, терпимость к противоправному п оведе
нию других. 

Развитие деятельпостного компонента человеческого по
тенциала СССР сушественно сдерживалось как названными 
особенностями культуры,  так и социальной системой не  со
дер�авшей внутренних стимулов к новациям ,  поиск; новых 
путеи решения сложных технических и социальных проблем .  
Конструктивная личная и групповая инициатива н е  находила 
институциональной поддержки и нередко наказывалась. В 
первые послевоенные годы это компенсировалось внутренней 
мобилизацией граждан ,  восстанавливавших свою страну из 
руин и веривших, что они строят справедливое обшество. Од
нако с годами проявления личной инициативы становились 
все более редкими ,  новые начинания возникали лишь п од 
давлением сверху и часто наталкивались на сопротивление 
людей .  

Наиболее же  активная и обладавшая требуемыми эконо
мическими и квалификационными ресурсами часть советских 
граждан искала выхода из этого положен ия в развитии тене
вых экономичесКJ1х отношений, которые к середине 1 980-х го
дов, можно сказать, расцвели пышным цветом. Особо широ
кое распространение они получили в южных районах страны .  
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Быстро расширявшийся теневой сектор экономики стал сво
его рода инкубатором первых российских капиталов. 

При среднем уровне социально-демографического, со
циально-экономического и социокультурного потенциалов 
несоразмерно низкий уровень деятельноетнога потенциала 
служил " камнем преткновения" советского обшества. Поэто
му важнейшей задачей перестройки и последовавших за ней 
реформ было создание условий для более эффективного ис
пользования имевшегося человеческого потенциала и повы
шения его деятельноетнога компонента. Посмотрим,  удалось 
ли России решить эту важную задачу. 

8.5.  Оценка уровня и динамики человеческого 
потенциала России 

Соt(иально-демографический компонент человеческого по
тенциала российского обшества изменился в неблагаприятную 
сторону. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин снизи
лась с 65 лет с 1 987 до 57,5 года в 1 994 году. Особенно резкое 
снижение продолжительности жизни и мужчин, и женщин на
блюдалось с 1 992 года, причем сильнее всего повысилась смерт
ность населения трудоспособного возраста. Так, в 1 994 году 
мужчины 35-45 лет умирали в 2 раза, а женщины - в 1 ,6 раза 
чаше , чем в 1 99 1  году. И без того огромный разрыв в продол
жительности жизни мужчин и женщин, уже в 1 987 году соста
вивший 1 0  лет, увеличился до 1 3- 1 4  лет. С середины 1 990-х 
годов смертность россиян стала снижаться, но достигнуть ее 
дореформенного уровня не удалось. В 2000 году ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин составила 58 ,9  года, а жен
щин - 73 ,  2 года 1 •  

С 1 988 до 2000 года число родившихся в стране детей сни
зилось в 1 ,8 раза, а число умерших возросло на 25%. Снижение 
рождаемости и рост смертности привели к- тому, что относитель
ная стабилизация численности населения России сменилась ре
жимом депопуляции (на уровне 2,8 промилле в год)2, временно 

1 Россия в uифрах. М.: Гаскометат РФ, 200 1 .  С. 72; Население России 
1 999. Сельмой ежегодный демографический доклад 1 Отв. ред. А. Г. Вишнев
ский.  М . ,  2000. С. 1 03 ,  1 1 1 .  

2 РаСС'Jитано по: Население России 1 999. Седьмой ежегодны й  демогра
фИ'Jеский доклад 1 Отв. ред. А. Г. Вишневский.  М. ,  2000. С.7, 52, а также: Рос
сия: 10 лет реформ. Соuиально-демографическая ситуация 1 Под ред. Н . М .  
Римашевской.  М . :  ИСЭПН,  2002. С .  10 .  
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и частично компенсируемой миграционным притоком из стран 
С Н Г. Сложившийся режим воспроизводства населения России,  
по мнению демографов, сочетает европейскую рождаемость с 
африканской смертностью' .  В настоящее время на долю России 
приходится менее 2 ,5% мирового населения. За 1 992-200 1 годы 
за счет естественной убыли ее население сократилось на 7 ,8  млн. 
человек, а с учетом положительного сальдо миграции из  стран 
С Н Г  - на 4,6 млн. человек, причем, по оценкам демографов, в 
дальнейшем этот процесс будет скорее усиливаться2. 

В сложном положении находится институт семьи ,  сни
жаются показатели брачности населения. В 1 990- 1 998 годах 
число первых браков снизилось на 36%, а повторных - на  
30% .  Среди населения фертильного возраста существенно воз
росла доля одиночек. Коэффициент суммарной брачности для 
первых браков в 1 996 году был почти вдвое ниже, чем в 1 989 
году. Одна из причин этого связана с распространением неза
регистрированных сожительств, вытесняюших часть офици
ально регистрируемых браковз. 

Доля детей ,  рожденных вне зарегистрированного брака, за 
десятилетний период увеличилась в 2 раза и достигла 27%.  В том 
числе 1 5% детей были зарегистрированы по заявлению одной 
матери, т.е. , как правило, не признаны отцами, что неизбежно 
отразится на их социализации4. Все больше детей воспитывают
ся в детских домах, несмотря на наличие родителей. П о  данным 
Генеральной прокуратуры РФ, численность беспризорных де
тей,  которые не имеют постоянного места жительства и не учат
ся, достигла 2 млн.  человек. " По мнению экспертов, это посто
янно разрастаюшийся слой обшества, яiзляющийся серьезной 
угрозой национальной безопасности страны. Главная причина 
появления беспризорников - ситуация в семье (жестокость, на
силие, садизм, пьянство родителей)"5. Большинство беспризор
ных детей рано приобшаются к преступному миру и практиче
ски лишаются шансов на легитимное включение в обшество. 

1 Россия: 10 лет реформ. Социально-демографическая ситуация / Под 
ред. Н . М .  Римашевской.  М . :  ИСЭПН,  2002. С. 1 4. 

2 Подробнее об этих тенденциях см.: Россия: 1 0  лет реформ. Социально
демографическая ситуация 1 Под ред. Н .М.  Римашевской. М. :  ИСЭПН ,  2002. 
С. 1 0; Демографический и трудовой потенциал населения России // Современ
н ые проблемы России .  Путь в XXI век. М. :  Экономика, 1999. С. 279-30 1 .  

3 Население России 1 999. Седьмой ежегодный демографический док
лад 1 Отв. ред. А.Г, Вишневский. М. ,  2000. С. 50-5 ! .  

4 Там же. G. 60-6 1 .  
5 Россия: 1 О лет реформ. Социально-демографическая ситуация / Под 

ред. Н . М .  Римашевской . С. 1 0. 
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Не лучше обстоят дела со здоровьем населения . Расходы 
государственного бюджета России на здравоохранение состав
ляют 3% В В П  против 8- 1 0% в развитых европейских странах 
и 1 4% в США. Развал системы государственного здравоохра
нения при экономической и территориальной недоступности 
для большинства населения платных медицинских услуг в со
вокупности со многими другими факторами подрывает физи
ческое и психическое здоровье нации .  Заметно растет заболе
ваемость населения 1 •  По данным медиков, от одних и тех же 
заболеваний россияне умирают на 5- 1 3  лет раньше, чем гра
ждане США. Более половины взрослых граждан России нуж
даются в психиатрической помоши, а по числу самоубийств 
страна в конце 1 990-х годов занимала одно из первых мест в 
мире. Таким образом , социально-биологическая основа чело
веческого потенциала России основательно подорвана, и для 
оздоровления ее населения потребуется немалое время. 

Социально-экономический компонент человеческого потен
циала России в результате трудностей переходиого периода так
же потерпел серьезный ушерб. Во-первых, демографические 
сдвиги вызвали снижение трудового потенциала страны. По  
расчетам демографов, "если бы в 1 995 году возрастные уровни 
российской смертности соответствовали западным,  смертность 
мужчин в возрасте 20-65 лет привела бы к потере 3 ,2  млн. че
ловека-лет трудовой активности. Фактические же потери соста
вили 1 2 ,9  млн. человеко-лет, то есть в 4 раза выше"2 .  

Во-вторых, в условиях переходиого периода трудовой 
потенциал обшества стал хуже использоваться . До 75% про
мышленных предприятий остановились или резко сократили 
производство, многие из них разрушены или разворованы .  Ду
шевой объем В В П  России в 1 999 году составил 58% по отно
шению к 1 990 году, в том числе в промышленности - 48% .  
Усилилось отставание России от Запада. В 1 990 году СССР от
ставал от стран Европейского союза по душевому объему В В П  
в 1 , 7 раза, а современная Россия отстает от него в 3 , 5  раза3. 
И нвестиции в реальную сферу экономики крайне низки, тех
нический прогресс практически остановлен , основные фонды 
морально и физически устарели ,  большая часть российского 
частного капитала хранится и используется за рубежом. 

1 Регионы России 2000. Статистический сборник. М. :  И.С, 200 1 .  С. 238. 
2 Вишнеескшi А.Г. ,  Васин С.А., Зайончкоеская Ж.А .  Демографический и 

трудовой потенциал населения России 11 Современные проблемы России .  
П уть в XXI век. Гл . 7 .  М . :  Эконоrvщка, 1 999. С .  304. 

3 Там же. С. 4, 20-22. 
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Все это отразилось на масштабах, структуре и эффектив
ности трудовой деятельности населения. Количество рабочих 
мест сократилось, причем неравномерность этого процесса 
привела к возникновению многочисленных очагов застойной 
безработицы, способствующей социальной деградаци и  населе
ния. Ч асть ликвидированных рабочих ме,ст действительно бы
л а  изл ишней, неэффективной.  Но многие л иквидированные 
n редприятия работали ,  по российским меркам, хорошо и ус
тойчиво,  их продукция пользовалась спросом, они составляли 
базу существования миллионов людей. Экономически и соци
ально не обоснованное сокращение производства вызвало рост 
безработицы с 5% экономически активного населения в 1 992 
году до 1 3 , 3% в 1 998-м и ] 0,5% в 2000 году. П ри этом средний 
срок поиска работы возрос с 5,  7 до 9 , 1 м есяца, а доля тех, кто 
не и меет работы более года, увеличилась с ] 8 до 38% 1 •  

М ногим специалистам и рабочим пришлось изменить за
нятия и профессии на менее квалифицированные, но лучше 
оплачиваемые. Таким образом, существенная часть трудового 
потенциала общества в новых условиях оказалась невостребо
ванной, ненужной. Значительное расширение производства 
продуктов питания в личных подсобных хозяйствах и на садо
вых участках способствовало архаизации структуры занятости и 
содержания общественного труда. Важным фактором снижения 
социально-экономического потенциала страны стало обнища
ние значительной части населения, о котором говорилось в 
предыдущей главе, а также низкий уровень его экономической 
и правовой защищенности2• . 

В социокультурном компоненте челоцеческого потенциала 
России,  институциональную базу которого составляют наука, 
образование и культура, произошли противоречивые измене
ния, однако негативные тенденции их динамики также пре
обладали над позитивными. В 2000 году срок обязательного 
обучения школьников был снижен с 1 1  до 9 лет, так что пол
ное среднее образование перестало быть обязательным. В не-

1 Россия: 10 лет реформ. Соuиально-демографическая ситуаuия 1 Под 
ред. Н . М .  Римашевской.  С. 94. 

2 Заславская Т. И.,  Шабанова М.А. Неправовые трудовые практики и со
uиальные трансформаuии в Росси и  // Соuиологические исследования. 2002. 
Ng 6 .  С.  3- 1 7; Четвернина т.. Ломоносова С. Соuиальная защищенность наем
ных работн иков в новом частном секторе: мифы и реальность // Вопросы эко
номики. 200 1 .  Ng 9.  С. 1 0 1 - 1 1 2; Белозерова С. Соuиальные аспекты трансфор
�lаuии трудовых отне>шен и й  в промы шленности 1/ Человек и труд. 200 1 .  Ng 9. 
С. 65-68; Бочаров В. Ю. Институuионализаuия договорных трудовых отноше
ний на предприятиях // Соuиологические исследования. 200 1 .  Ng 7 .  С.  63-68 
и др. 
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сколько раз увеличился отсев учащихся из всех классов школы.  
В 1 990-х годах даже неполное среднее образование,  названное 
теперь основным, получила меньшая часть соответствующей воз
растной когорты, чем в 1 980-х годах 1 •  По данным Минобразо
вания РФ около 2 млн. детей ш кольного возраста не учатся и , � 2 не работают, т.е. не проходят этапа· нормальнои социал изации . 

Ситуация в высшем образовани и  противоречива. Коли
чественные показатели его развития растут. Увеличиваются 
общее число вузов, выпуск студентов и аспирантов, количест
во защищаемых диссертаций. Среди преподавателе й  растет 
доля професеорав и доцентов. Быстро развивается сектор не
государственных вузов, численность п реподавательских кадров 
которых за последние пять лет увеличилась более чем в 

- 4 разаз. В ыделилась и набирает силу групn а  "элитарных" уни
верситетов,  дающих студентам современные знания и возмож
ность продолжить образование за рубежом.  Структура подго
тавливаемых ими специалистов сближается со структурой про
фессий , пользующихся сnросом на рынке труда. 

Но есть и противоположно направленные тенденции. Во
первых, высшее образование становится все менее доступным 
для детей рабочих, крестьян, мелких служащих и специалистов 
бюджетной сферы. В связи с этим социальный состав студентов 
смешается в сторону среднего и особенно верхнего слоев, соста
вляющих не более четверти общества. Во-вторых, при сущест
вующем размере стипендий большинство студентов вынуждены 
работать, что отрицательно сказывается на качестве учебы. В
третьих, материально обеспеченная часть молодежи все чаще от
дает nредпочтение платной форме высшего образования. М еж
ду тем,  по оценкам преподавателей , студенты, выбирающие 
платное образование, как правило, не мотивированы к учебе и 
полагают, что за их деньги вузы обязаны выдать дипЛомы, неза
висимо от их академических успехов. В-четвертых, низкая опла
та nреподавательского труда вынуждает большинство профессо
ров и доцентов совмещать работу в нескqльких вузах. В итоге 
возникает своего рода неявное соглашение преподавателей и 
студентов о " взаимной амнистии",  согласно которому недоста-

1 Константиновекий Д.Л. И нститут образования и соuиальное нера
венство // Россия: Трансформируюшееся общество. М.: Канон-Пресс -U,  
100 1 .  с.  1 5  l .  

2 П оложение молодежи в Российской Федераuии. Доклад Государст
венного комитета по делам молодежи Правительству Российской Федераuии.  
М . ,  1 996. С .  37 .  

з Наука России в uифрах. 2000. Статисти ческий сборник. М . ,  2000. 
с. 1 9-23 .  
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точное усердие учащихся "уравновешивается" низким качест
вом преподавания .  В конечном счете, это ведет к девальвации 
образования. 

Наука получает из федерального бюджета (в постоянных 
ценах) в 10 раз меньше средств, чем в 1 99 1  году, и в 1 5- 1 8  раз 
меньше, чем в 1 985  году1 •  Число ежегодно патентуемых в Рос
сии открытий снизилось с 200 тыс. в конце 1 980-х годов до 
25 тыс. в 1 996 году. По оценкам зарубежных экспертов, сред
ний российский ученый обеспечен исследовательским оборудо
ванием в 80 раз хуже американского, научной литературой -
в 1 00 раз хуже , а средний цитат-индекс наших ученых в 1 4  раз 
н иже, чем у американских коллег. Неудивительно, что в 
1 992- 1 995 годах из страны ежегодно эмигрировали в среднем 
2 , 2  ты с. ученых, в nоследние годы уезжают 1 , 1 - 1 ,4 ты с.  чел. в 
год2. По оценкам Совета Европы,  за счет одного этого факто
ра Россия ежегодно теряет десятки миллиардов долларов. Ме
жду тем эмиграция за рубеж составляет всего десятую часть тех 
ученых, которые покидают сферу российской науки - осталь
ные 9/ 1 0  находят лучше оплачиваемую работу в друтих отрас
лях. В целом в 1 990-2000 годах численность научных сотруд
ников в России сн изилась с 2 ,8  до 1 ,2 млн.  человек, а их вклад 
в мировую науку сократился в десятки раз. 

Социально-культурный потенциал общества отражает не 
тол ько профессионально-квалификационные и инновацион
ные качества населения. Большое значение имеют и такие со
циально значимые качества ментал итета граждан,  как нормы,  
ценности , мотивации,  правовое сознание, верования , мораль. 
в силу высокой инерuионности культуры эти качества не мог
ли сушественно измениться за какие-нибудь 1 0- 1 5  лет. "Ар
хетипические особенности русской ментальности, отсутствие 
традиций гражданского действия , коренящиеся в малоизменя
ющейся на протяжении веков структуре отношений между 
деспотической властью и обществом"3 не исчезли.  То же са
мое можно сказать и о правовам нигилизме. 

И нтересны данные об отношении российских граждан 
к понятию " гражданское общество". По данным Фонда обше
ственного мнения, на вопрос о том ,  знают ли они, что такое 
гражданское общество: "да, слышали "  ответили 1 6% ;  что-то 
слышали об этом - 28%;  слышат об этом впервые - 40%; за-

1 Наука России в uифрах. 2000. Статистический сборник. С.  44. 
2 Наука России в uифрах. С. 40. 
3 дилигенски1i Г Г. К nроблеме соuиалъного актора в России 1/ Куда 

идет Россия? .. Власть, обшество, лич ность 1 Под ред. Т. И .  Заславской. М . :  
М В Ш СЭ Н ,  2000. С .  4 1 3 .  
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труднились ответить - 1 6% .  Согласно подсчетам А Ослона, в 

обшей сложности всего 22% дали ответ, который согласуется с 
" б " 1  

изначальным nонятием гражданское о шество . 
Тем не менее социологи и психологи отмечают достаточ

но выраженную тенденцию к индивидуализации ценностей ,  

ослаблению nатерналистских установок, росту ориентаций на 

собственные силы,  рационализации поведения. Результатом 

этих тенденций является рост значимости индивидуальной от

ветственности и самостоятельности,  постепенно начинаюший v v ом2 размывать все еше сильныи патерналистскии синдр . 

Г. Г. Дилигенский выделяет три типа возникаютего в Рос

сии индивидуализма. Первый из них носит вынужденный харак

тер. Он отражает распространение индивидуалистических прак

тик и соответствующих им установок, несмотря на то что для 

значительной части россиян индивидуалистические ценности 

остаются неnриемлемыми. Второй - условно говоря , конструк

тивный тип индивидуализма, особенно важный для успеха либе

ральных реформ, сопряжен с проявлением личной инициативы, 

в том числе смелой, а иногда и рискованной. Третий ,  принuи

пиально новый индивидуализм , назван автором ненормативным, 

или асоциальным. Характерный преимущественно для молодых 

поколений,  он отличается высокой автономностью личности по 

отношению к социуму и его институтам. Носители этого типа 

индивидуализма, хотя и вынуждены считаться с обшественными 

нормами, но более или менее осознанно противопоставляют им 

собственные правила. Их ценностные ориентации вербализуют

ся понятием свободы, фактически толкуемым в смысле анархи

ческой волиз. Тенденция к анархизации российского общества, 

возникшая в результате либеральных реформ, фиксируется и 

изучается рядом ученых4. 
Необходимым компонентом эффективной гражданской 

культуры служит социальная ответственность акторов. Однако 

существенное усиление этого качества у россиян не отмечено. 

Пока их "социальная ответственность ограничена рамками 

профессиональной деятельности и не расnространяется за ее 

пределы - на проблемы общества. Даже · наиболее преданные 

своему делу и высоко оцениваюшие его социальное значение 

1 См.: Власть и гражданское обшество в современной Росси и :  nерсnе

ктивы взаимодействия // Мировая экономика и меЖдународные отношения.  

200 1 . N2 12 .  С. 75-78. 
2 Лилигенекий Г .Г. К nроблеме соuиального актора в России .  С. 4 1 4. 
3 Там же. С. 4 1 3-4 1 4. 
4 См. ,  напр. :  Панарин А. С., Покровский Н.Е., Уткин А . И.,  Федотова В.Г. 

Анархия и nорядок в nосткоммунистической России 1/ На переnутье. Новые 

вех и .  М . ,  1 999. С. 1 1 4- 1 54.  
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специал исты высказывают убеждение,  что решение этих п ро
блем относится исключительно к компетенции п рофессио
нальных политиков и чиновников" 1 •  

Динамика деятельностиого компонента человеческого 
потенциала России в рассматриваемый период также характери
зовалась противоречивыми тенденuиями.  Первая из них отража
ла зависимость дееспособности общества от его демографиче
ских, социальных, экономических и культурных характеристик. 
Преимущественно негативная динамика соответствующих ком
понентов человеческого потенциала не могла не оказать отрица
тельного влияния на деятельностный потенциал и инноваuион
ную энергию общества. Усталость, напряжение, раздражение, 
страх перед будущим,  характерные для эмоционального состо
яния большинства россиян в период реформ , не способствова
ли росту энергии и инновационной активности2. 

Однако п ри ватизация государственной собственности , 
л иберализация экономики , демократизация п ол итической 
сферы снял и путы, сдерживавшие социальную активность 
наиболее дееспособной части россиян.  Многие получили воз
можность приобрести перспективные п рофессии, сделать не
возможную прежде карьеру, поехать учиться или работать за 
рубеж, осуществить разные политические инициативы,  создать 
собственное дело,  заняться инди видуальной трудовой деятель
ностью, расширить личные подсобные хозяйства. Более моло
дые, образованные и инициативные россияне энергично 
включились в новые виды деятельности, часто связанные с не
малым риском, и добились существенных результатов. 

Л иберал ьно-демократические реформы уже к середине 
1 990-х годов привели к заметному росту предпринимател·ьской 
активности . Так, за период 1 993- 1 997 гоДов доля бизнес-слоя 
в занятом населении России возросла с 14 до 2 1 % . Кри зис 1 998 
года так ударил по мелкому и среднему предпрИнимательству, 
что оно восстанавливалось несколько лет. Тем не менее по 
сравнению с советским временем деловой и трудовой потенци
ал экономически активных россиян существенно вырос. Это 
подтверждается интенсивным развитием рыночной экономики , 
формированием ее инфраструктуры ,  развитием международных 
торговых связей российских п редпринимателей, расширением 
ареала деятельности крупных фи нансово-промышленных 
групп .  Заметно активизировалась инициативная деятельность в 

1 Лилигенекий Г.Г.  К проблеме соuиального актора в Росси и .  С. 4 1 3 . 
2 Данные о динамике соuиального настроения россиян публи куются 

в журнале " Монитрриг обшественного мнения.  Экономические и соuиал ь
ные перемены в Росс и и " .  издаваемом раз в два месяuа В U И ОМом ( н ы не 
13 U И О М - А). 
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политической, социальной и культурной сферах. По данным 
М .  Слободской , п резидента И нститута проблем гражданско
го общества, в настоящее время в стране действует 300 тыс. 
неправительственных организаций . За последние годы про
изошла заметная п рофессионализация их деятельности. Соз
дано около м иллиона рабочих мест - это те, кто п олучает в 
Н ПО зарплату. П о  оценке же И .  Бунича, реально в стране 
существуют не 300 тыс . ,  а всего 1 00 тыс. неправительствен 
н ы х  организаций 1 .  

Сказанное относится п реимущественно к 30-40% росси
ян, имевшим достаточные ресурсы для включения в деловую 
деятельность и адаптировавшимся к новым правилам игры. Что 
касается остальных россиян, то, несмотря на сохранение преж
них ценностей ,  большинству из н их пришлось повысить трудо
вую активность, чтобы выжить в новых условиях, сохранить и 
повысить свой статус. Люди стали и нтенсивнее трудиться, чаще 
совмешать несколько работ, браться за дополнительные прира
ботки , выращивать больше продукции в личных хозяйствах. Хо
тя сдвиги в установках и фактической деятельности этой более 
инертной части общества носили в значительной мере вынуж
денный характер, объективно они содействовали повышению 
деятельноетнаго потенциала общества2. 

Ко всему этому надо добавить, что 2002-2003 годы озна
меновались самыми высокими показателями социального на
строения населения за период реформ3. Социологи связывают 

1 См. :  Власть и гражданское обшество в современной России :  перспе
ктивы взаимодействия 1/ Мировая экономика и международные отноше ния . 
200 1 .  N2 1 2 . С. 75-78. 

2 По данным соuиологических исследован и й .  основная часть 
респондентов трудоспособного возраста (более 80%) признают, что сегодня 
чаше, че�1 до реформ, им приходится рассчитывать на свои силы, а не на 
помошь или гарантии извне. Однако этот массовый рост самостоятельности 
пока не привел к росту и ндивидуальной свободы, являясь в большинстве 
случпев не добровольным, а вы нужде нным (57  против 25%).  В новых условиях 
уровен1, индивидуальной свободы у весьма знач ител ьной части населения не 
увел ичился ,  а уменьшился. В сельской местности и неболъших городах эта 
часть особо вел и ка - 68-73%. Даже в крупнейшем городе российской 
прови нuни она дости гает почти половины (47%

. 
против 18% nовысивших 

уровеНJ, своей свободы) .  См. :  Шабанова М.А.  И нди видуал ьная и соuиетальная 
свободы в реформируемой Росси и // Куда идет Россия?  .. Власть, обшество, 
лич носп, 1 Под ред. Т. И .  Заславской.  М . :  М В Ш СЭН, И нтерuентр, 2000. 
с. 399-4 1 0. 

з Ре•1ь идет о таких локазателях, как оuенка экономического положения 
страны и своей семьи; "запас прочности".  т. е. отношение суммы позиuий 
"жить можно" и "можно терпеть" к позиuии "терпеть невозможно";  соотноше
н ие позитивных и негативных оuенок настроения респондентов в последние 
дни ;  а также уровень их политического и экономического оптимизма. (См.: 
ВUИОМ.  Экономические и соuиальные перемены в России .  Мониторинг об
шествен ного мнения. 2003. Ng 2. С. 3-4). 

183 



это, во-первых, с устойчиво высоким - на уровне 70-75% -
обшественным доверием к В .В .  Путину (сочетаюшимся с до
вольно критической оценкой его практических мер) , во-вто
рых, с начавшимся подъемом российской экономики. Соглас
но официальным данным, в 1 999-200 1 годах В В П  России  рос 
в среднем на 5-6% в год, а в 2002 г. увеличился на 4 ,5%.  Хо
тя эти показатели не столь значительны (особенно с учетом 
качества статистики), повышение социального настроения об
шества свидетельствует о том, что люди его ощутили .  И сп рав
нее выплачиваются зарплата и пенсии ,  ожили некоторые про
мышленные предприятия , расширилось строительство, умень
шилась безработица. Все это вселяет надежду и поднимает дух 
народа, тем самым способствуя росту его деятельноетнаго по
тенциала. 

Таким образом,  динамика человеческого потенциала 
России формируется под влиянием многих позитивных и не
гативных проuессов. Ее интегральная оценка во многом завJ1-
сит от того, какое значение придавать каждому из процессов. 
П оэтому в литературе можно встретить противоположные 
оценки сдвигов в человеческом потенциале России. Оптими
сты обрашают больше внимания на те 30-40% россиян, энер
гия которых сушественно возросла и нашла достой ное 
применение, пессимисты же отмечают в первую очередь нега
тивные изменения, происшедшие в социально-демографиче
ской и социально-экономической сферах, а значит, и в дея
тельноетнам потенциале остальных 60-70% россиян. 

О том,  какая сторона этого спора ближе к истине, поз
воляют судить данные о динамике индекса развития человече
ского потенциала ( И РЧ П )  России, рассчитываемые в рамках 
П рограммы развития ООН . Последние десять лет, согласно 
этой программе, исчисляются и сравниваются И РЧ П  1 75 
стран мира, включая Россию. Хотя методика расчета И РЧ П не 
сложна 1 ,  результаты ее использования дают широкую и отно
сител ьно надежную картину "человеческого измерения" сов
ременного мира. 

В 1 992 году И РЧ П России составлял 0,849, что было сви
детельством ее принадлежности к странам с высоким человече
ским потенциалом (максимальное значение этого индекса -

1 И ндекс развития человеческого nоте нииала разл ичных обшеств ис
числяется П рограм мой развития ООН как п роизводный nоказатель трех 
наиболее важных и ндикаторов, характеризуюших развитие человека с разных 
сторон.

" 
Это: продолжительность предстояшей жизни, достигнутый образова

тел ьн ы и уровень и уровень благосостояния взрослого населения (каждый из  
которых п редставлен соответствуюшими рас,rетными индексами) .  Подробнее 
см . :  Россия 20 1 5 : Оптим истичес кий сиенари й .  М . ,  1 999. С. 58-59. 
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0,9 1 5  имеет Канада) . К 1 997 году И РЧ П России снизился до 
0,767 1 ,  в результате чего страна опустилась с 30-го на 75-е мес
то, передвинувшись, согласно классификации ООН ,  из группы 
индустриально развитых стран в группу стран со средним уров
нем развития . К 2000 году этот показатель еще немного снизил
ся, составив О, 76. При этом в отдельных регионах страны он ко
лебался от 0,63 (Тыва) до 0,86 (Москва)2. Обращает внимание 
несбалансированность структуры И РЧ П  России. Если индекс 
образованности ее населения в 1997 - 1 998 годах составлял 0,92,  
то индекс ожидаемой продолжительности жизни - всего О, 70, 
а индекс материальной обеспеченности граждан - 0,66-0,683. 
По мнению В.Ж. Келле, из докладов Программы развития 
ООН следует, что социальное развитие России (и большинства 
других государств С Н Г) пока характеризуется тенденциями, об
ратными мировым :  " Если в большинстве стран, включая даже 
слаборазвитые, средний доход и уровень образования растут . .  , а 
продолжительность жизни увеличивается , то в России . . .  эти по
казатели имеют обратный знак"4. 

• • • 

Представленные в этом разделе курса материалы и сооб
ражения позволяют сделать два важных вывода. 

Первый. Социетальное типологическое пространство, коор
динатными осями которого являются: а) способность институ
uиональной системы обшества обеспечивать высокую эффек
тивность действующих правил игры и постоянно приспосабли
вать их к вызовам современности; б) способность социально
групповой структуры обшества содействовать раскрытию твор
ческих сил всех типов социальньiх акторов, улучшению условий 
их физического и духовного развития ; в) уровень человеческого 
потенциала как непосредственный индикатор динамизма и 
конкурентоспособности обшеств в их борьбе за выживание и 
устойчивое развитие вполне подходит для исследования постком
мунистических трансформационных процессов. Анализ движения 

1 Доклад о развитии челове,rеского потенииала в Российской Федера
иии.  М. :  U N D P ,  1 999. 

2 Доклад о развитии человеческого потенииала в РФ. Роль государства 
в экономическом росте/ Под ред. С . Н .  Бобылева. М. :  Весь Мир, 2003. 

з Россия 20 1 5 : Оптим исти ческий сuенарий. М. ,  1 999. С. 60. 
4 Келле В.Ж. Человеческий потении ал и человеческая деятельность // 

Человеческий потен ииал: оnыт комплексного nодхода. М . :  Эдиториал УРСС, 
1 999. с. 64-65. 
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обществ в этом п ространстве позволяет достаточно полно и на
дежно судить как об особенностях траекторий каждого из них в 
отдельности , так и об общих результатах трансформаuии быв
шей "м ировой соuиалистической системы".  

Второй. П роuессы трансформаuии российского обшества, 
п ротекавшие в последние 1 0- 1 5  лет, не содействовали улучше
нию его положения в соuиетальном типологическом п ростран
стве. Хотя по сравнению с советским временем обшественное 
устройство и человеческий потенuиал страны претерпели глубо
кие изменения, место России в мировом сообществе XXI века, 
ее позиuии в конкурентной борьбе с другими странами стали 
значительно слабее, чем п режде. 

Почему же посткоммунистическая трансформаuия Рос
сии , протекающая так трудно и мучительно для обшества, не 
приводит к тем результатам ,  на которые рассчитывали (или ко
торые декларировали)  реформаторы? На этот вопрос сушесl:Ву
ет много ответов. Один из них заключается в том, что правяший 
слой нашего общества осуществляет реформы, не принимая во 
внимание социального механизма, объективно, независимо от во
ли отдельных людей управляющего развитием трансформаuион
ного npouecca. Между тем такой механизм существует. Анализу 
строения, nринuипа действия, наuиональных особенностей, а 
также методов регулирования этого механизма посвяшен следу
юший раздел курса. 
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РАЗДЕЛ 1 1 1  

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Глава девятая 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

9 . 1 .  Постановка проблемы 

До сих пор мы говорили,  главным образом, о содержа
нии перемен в посткоммунстических странах. Были выделены 
те характеристики обществ, которые претерпели наиболее глу
бокие изменения, определены критерии оценки происшедших 
в них сдвигов, проанализированы их результаты. Показано, 
что осуществленные в последние 1 0- 1 5  лет институциональ
ные реформы вызвали глубокие типологические изменения 
соответствующих обществ. Однако в большинстве случаев это 
были совсем не те изменения, ради которых начинались ре
формы и на которые рассчитывали широкие массы граждан. 
Результаты оказались не только намного худшими, чем ожида
лось, но и в значительной степени неожиданными.  

П реобразование большинства постком мунистических 
обшеств, включая российское, произошло в соответствии  с 
замечательным афоризмом В .С .  Ч ерномырдина: "Хотели как 
лучше, а получиJtось, как всегда" . Слово "всегда" в этом кон
тексте подчеркивает, что отклонение реального результата 
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предпринимаемых "сверху" действий от замыслов социаль

ных субъектов является не досадной случайностью, а регу

лярно повторяюшейся закономерностью. И дело здесь не в 

особенностях субъектов - их недостаточном опыте ,  квали

фикации ,  широте мышления и пр.  П одлинная причина этой 

закономерности в том ,  что крупномасштабные преобразова

ния и процессы отнюдь не являются прямым результатом со

ответствующих решений " первых лиц" и их окружения.  В 

действительности эти решения и грают роль лишь первого 

толчка к развертыванию массовых социальных процессов, 

подобно тому как случайно сброшенный камень может вы

звать снежную лавину. 
В основе трансформационных процессов, на первый 

взгляд, стимулируемых импульсами сверху, лежит огромное 
множество взаимодействий социальных субъектов среднего и 
низшего уровней.  Каждый из них стрем ится реализовать свои 
интересы в рамках той свободы выбора, которую оставляют 
ему ресурсные, институциональные и культурные ограниче

ния. Характер и результаты этих взаимодействий определяют
ся , с одной стороны, особенностями обшественного устройст

ва (институциональной и социальной структурами обшеств) ,  а 
с другой - социальными действиями,  предпринимаемыми со
циальными акторами на всех уровнях общественной иерархии .  

Система социальных взаимодействий субъектов, включенная в 
рамки системы ограничений ,  свойственной данному обшеству 
и ,  в свою очередь их изменяюшая , как раз и представляет со
бой социальный механизм соответствующего процесса. 

Для того чтобы результаты реформ были близки к 
поставленным перед ними целям , политическая и интеллек
туальная эл иты должны хорошо понимать устройство слож
ного социального механизма, потенциально способного как 
поплощать их замыслы,  так и вести к противоположным ре
зультатам .  В проти вном случае реформаторские меры приве
дут в лучшем случае не к планировавшемуся результату, а в 
худшем - вызовут социальный взрыв. К сожалению, боль
шинство реформаторов не принимают этого во внимание и 
стремятся побыстрее "сделать как лучше",  в итоге же заду
манные реформы срываются . 

Главы этого раздела курса посвящены анализу социаль

ного механизма посткоммунистических процессов на примере 
России.  В них показывается, под влиянием каких обществен

ных сил, в результате взаимодействий каких социальных акто

ров, в услопиях каких институционал ьных и социоструктурных 
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ограничений российское общество nостепенно меняет свое ка
чество, а в конечном счете , и свой социетальный тип. Но пре
жде чем говорить о названном механизме, следует уточнить 
тиn самого п роцесса социальных преобразовани й ,  п ротекаю
щего в России начиная со второй nоловины 1 980-х годов, nо
скольку мнения по этому воnросу далеко не единодущны. 

9.2. Революция или кризисная эволюция? 

Цели и содержание современных социальных преобра
зований в России на разных этаnах трактавались nо-разному. 
В начале говорилось только о необходи мости ускорения темпов 
экономического развития страны.  П озже речь зашла о глубокой 
перестройке общества, затрагивавшей всю советскую систему. 
Затем nод влиянием благоnриятных перемен и благодаря воз
ни кшей гласности значительная часть интелли генции с энту
зиазмом заговорила о назревающей демократической антино
менклатурной революции. После расnада СССР наиболее упот
ребительным обозначением происходивших в Росси и  перемен 
стали реформы (часто с добавлением: радикальные). Когда же 
nериод активных институциональных реформ сменился ожес
точенноtj борьбой разных элит за власть и собственность и 
nроцесс социальных nреобразований стал малоконтроли руе
м ы м ,  на nервое место вышли два nонятия , лучше других отра
жавшие новую реальность: трансформация и (или) переход от 
nосттоталитаризма к демократии и от плановой экономики к 
рынку. 

Однако оба эти понятия относятся л и шь к последнему 
этаnу nреобразовани й  и недостаточны для того, чтобы дать 
общее оnределение тому макропроцессу, который начался с 
ускорения экономического развития и в конечном счете при
вел к глубокому ти nологическому изменению общества. В на
учной литературе представлены,  как м и ни мум, три п редстав
ления об этом процессе. 

Согласно первому, в начале 1 990-х годов в России nро
изошла Великая социальная революция, наnравившая общество 
по nринципиально новому пути. Этим и объясняются те п роти
воречия и трудности , с которыми сталкивается сеЧчас наше об
щество: это обща� черта всех постреволюционных n ериодов. 

Второе представление исходит из истори ческой ретро
сnективы,  охватывающей весь советский период. В этом кон -
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тексте реформы 1 990-х годов рассматриваются как завершение 
антисоциалистического (по социальной сути - буржуазного) 
переворота, начатого Сталиным на nереломе 1 920- 1 930-х го
дов, но не доведенного до логического конца - наделения но
менклатуры частной собственностью. 

Согласно третьему, наиболее расnространенному пред
ставлению, в 1 989- 1 990 годах в Советском Союзе и ряде стран 
Uентральной и Восточной Европы назревала народно-демо
кратическая революция, направленная nротив власти номенк
латуры. Однако в силу многих nричин она не состоялась, в ре
зультате чего· революцион ный подъем сменился реформами 
"сверху" в интересах слегка обновившейся номенклатуры . 

П редставление о том ,  что же nроизошло в России в nо
слеДние годы - революция, реформы или контрреволюция, -
оказ�rвает существенное вл ияние на оценки не только нашего 
недавнего nрошлого, но и современной общественной ситуа
ции.  Действительно ли Россия пережила революцию, и если 
да, то когда и какую? Какие социальные силы nротивостояли 
друг другу в nолитической и революционной борьбе? Кто nо
бедил в ней и кто nроиграл? Какие новые силы пришл и  к вла
сти и в чьих интересах ее исnользовали? 

Сторонники революционной концепции утверждают, что в 
начале 1 990-х годов в России nроизошла буржуазная либераль
но-де мократическая революция, наnравленная nротив автори
тарно-бюрократического режима, тормозившего модерниза
цию общества. Л идеры демократов во главе с Ельциным и 
Гайдаром отстранили от власти КПСС, демократизировали 
политическую систему, nресекли м ногие наnравления деятель
ности КГБ, осуществили nриватизацию государственноЦ соб
ственности и создали институциональные условия для разви 
тия конкурентного рынка.  

По мнению В .А. Мау - наиболее яркого представителя 
этой групnы ученых, рассматриваемые события обладали ря
дом особенностей,  характерных для ревоЛюций. К ним отно
сятся: 1 )  системный характер, глубина и радикальность изме
нения базовых и нститутов собственности и власти; 2 )  обусло
влен ность преобразований nреимущественно внутренни м и  
противоречиями данного общества, в с илу чего вместе с раз
рушением государства обрушились и казавщиеся незыблемы
м и  ценности; 3) слабость nол итической власти и отсутствие 
общественного согласия по базовы м nроблемам, целям и цен
ностям ;  4) несnособность власти консолидировать обшество 
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пля " мирного" осуществления системных преобразован и й  
резкое усиление стихийности социальных процессов i .  

' 

Uитируя высказывание Робеспьера: "Конституцией рево
люции является соотношение социальных сил" (курсив мой. -
ТЗ.) ,  В.А. Мау подчеркивает, что перераспределение собствен
ности, составлявшее фокус российских реформ , фактически но
сило силовой характер2. Е .Г. Ясин полагает, что "по своему зна
чению, по глубине ломки социальных отношений, пронизавших 
все слои общества, революция [ начала 1 990-х годов - Т.З.] бы
ла для России более существенна и несравненно более плодо
творна, чем Октябрьская 1 9 1 7  года"3. Е.Т. Гайдар и В .А. Мау на
зывают эту революцию Великой, потому что она, во-первых, ре
ализовалась в условиях резкого ослабления государства, утраты 
им власти над экономикой и, во-вторых, прошла "весь цикл все 
ф "4 в v ' 

азы . рамках этои концепции современный процесс преи-
мущественно стихийных общественных преобразований тракту
ется как естественное последействие революции. 

С тем ,  что в последние десять лет Россия пережила ре
волюцию, на первый взгляд, согласны м ногие ученыеs.  Но у 
бол ьшинства из них внеш нее согласие с этой точкой зрения 
сочетается с серьезн ыми оговорками. Так, М .А. Краснов ука
зывает на такие особенности революции 1 990-х годов,  как от
сутствие У нее субъекта и движущих сил, размытость точки от
счета или момента ее свершения ( 2 1  августа 1 99 1  г., 2 я нваря 
1 992 г., 2 1  сентября или 3 октября 1 993 г.?), а также вторич
ность и маргинальность содержания по отношению к глобаль
ным процессам .  Л . М .  Алексеева отме,чает, что подЛинную 

1 М ау В. Экономика и революция: уроки истории 11 Воnросы эконо
м и ки. 200 1 .  N2 1 .  С. 1 24- 1 37; Он же. Экономика nерсходного nериода. Введе
ние. М . :  И Э П П П ,  1 999. С. 1 0- 1 3. 

� Там же. С. 3 1 -36. 

� 3 Десять лет nосле августа: Предnосылки, итоги и nерсnективы россий-
скои тр;нсформаци и .  М . :  Фонд "Либеральная миссия" ,  2002. С. 1 37 - 1 38. 

В .  Мау nони мает револ юцию как " механизм с истемной трансфор
маци и в условиях слабого государства, т.е . государства, не контролируюше
го социальные и экономические nроцесс ы .  Для экономиста слабость госу
дарства заключается в том ,  что оно не с nособно ни собирать налоги на  
уровне бюджетных обязательств, ни сократить бюджетные обязательства до 
уровня сбора налогов. Отсюда - бесконечные и нфляционные n роцессы, 
nол итическая нестабильность и nерерасn ределение собственности ради nо
куn ки nолитической nоддержки" .  См .: Десять лет nосле августа: П редnо
сыл ки, итоги и nе.рсn ективы российской трансформации.  М . :  Фонд "Л и бе
ральная м иссия " ;  2002. С. 38, 47. 

5 Среди них - Л.М.  Алексеева, М.А. Краснов, И . М .  Клямки н ,  А.А. Не
шадин, Ю.А. Рыжов, А.С. Uиnко и др. 
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революцию пережили лишь несколько крупнейших центров 
страны, в то время как в сотнях городов, поселков и деревень 
не произошло ничего существен ного. По мнению А.А. Неща
дина, "события десятилетней давности тяжело назвать рево
люцией ,  поскольку они в значител ьной степени были спрово
цированы " ,  и в действительности "очевидно, речь идет о пут
че и антипутче, которые затронули Москву" ' .  И нтересно и 
п ризнание Е . Г. Я сина о том,  что "революция фактически ре
ализовалась в форме реформ "2, в то время как вопрос состоит 
именно в том , пережила ли Россия социальную революцию 
или только реформы сверху. 

Концепции Великой российской революции 1 99 1 - 1 993 
годов можно противопоставить целый ряд возражений.  Во
первых, новая элита, возглавившая российское общество в на
чале 1 990-х годов, на три четверти состояла из прежней но
менклатуры (в то время как в странах U B E  к власти пришли 
оппозиционные социальные силы).  Во-вторых, в России,  в от
личие от стран U B E, массовые общественные движения не по
лучили большого развития. Поэтому на протяжении всего пе
риода главным субъектом социальных преобразований остава
лась верховная власть3. В-третьих, как справепливо отмечает 
И . М .  Клямкин, в других революциях на радикальной фазе ре
шались проблемы большинства, а у нас этот вопрос не решал
ся вообще и не решен до сих nop4. В -четвертых, масштабы по-

1 Десять лет nосле августа: П редnосылки, итоги и nерсnективы россий
ской трансформаци н .  М. :  Фонд "Лнберальная миссия", 2002, С. 54-55. 

2 Там же.С. 1 37 .  
3 По м нению Л .Ф. Шевцовой,  в России ре<tь шла "о с истемно огра

н и ченной революционности , которая не nривела к изменению сушности 
tыасти:  власть до сих пор остается в рам ках традиционно русской ларади г
� tы моносубъектностн . . .  nродолжает оставаться самовос nроизводяшейся ве
л ичиной" .  (См . :  Десяп, лет nосле августа // Предnосылки,  итоги и n ерсnе
ктнвы росси йской трансформа ции .  М.: Фонд "Л иберальная МJ1Ссия" ,  2002. 
с. 1 26- 1 27 . )  

4 См. :  Десять лет nосле августа: П редnосыл ки, итоги и персnективы 
российской трансформации. М.: Фонд "ЛиберальнаЯ м иссия", 2002. С. 46 . 

Убедительным nредставляется и следуюшее соображение И . М .  Клямки
на: " Великие революции:  и английская, и французская, и русская 1 9 1 7  года -
uыдвигали новые nроекты исторического развития, открывали новые коридоры 
1юзможностей если не в мировом, то, по крайней мере, в региональном масшта
б.:. Английская революция nривнесла nринцил экономической свободы, фран
цузская - nринциn свободы nолитической, Октябрьская революция - глобаль
ную идею коммунизма ... в этом ряду исторических npoetx'ТOB наша недавняя 
революция выглядит достаточно вторичной, маргинальной, nоскольку она реа
,1 1 1 зовывала уже известные в мире nринцилы и nыталась nрислоеобить к ним 
Россию . . . •· 
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л итического насили я  в России начала 1 990-х были весьма ог
раничены даже в сравнении с "бархатными"  революциям и  в 
UBE.  Наконец, не поддается рациональному объяснению тот 
факт, что Великая социальная революция могла остаться прак
тически не замеченной народом страны, где она совершилась. 

Сторонн и ки второго представления исходят из того, что 
к концу 1 930-х годов партийная бюрократия овладела всеми 
рычагами власти и управления государством ,  фактически по
лучив  статус п равящего класса. Но благоденствие ее п редста
вителей не было устойчивым,  так как гарантировавшие е го 
аппаратные должности было очень легко потерять. Это усу
гублялось жесткостью сталинской вертикали ,  ставившей ч и 
новников любого уровня в полную зависимость о т  вышесто
ящих начальников. 

В течение следующего полувека крепнувшая и расши
рявшаяся советская номенклатура все сильнее ощущала несо
ответствие между масштабами своей власти и неустойчиво
стью личного положения .  В середине 1 980-х годов более мо
лодой , образованный,  прагматичный и неудовлетворенный 
сложившимся положением эшелон партий но-комсомольской 
номенклатуры инициировал общественное движение за пере
стройку советского общества, предусмотрительно " взяв в до
лю" экономически предприимчивую и пол итически активную 
часть среднего класса. Обновленная номенклатура стремитель
но провела откровенно противоправную приватизацию госу
дарственной собственности , тем самым окончательно утвердив 
себя в статусе правящего класса, сосредоточившего в своИх ру
ках все политические и экономические ресурсы 1 •  

Понятно, что описанные события н е  соответствуют по
нятию революция. Вряд ли они подходят и под используемое 
время от времени понятие контрреволюция хотя бы потому, 
что отделены от Октябрьской революции сли ш ком долгим пе
риодом времени .  П равильнее считать, что современное поко
ление стало свидетелем и участником завершения дли в шегася 
около 60 лет антисоциалистического "разворота" власти, а 
вслед за ней - и всего общества. Последни й  этап этого про
цесса был направлен на окончательное искоренение тех эле
ментов социализма в организации и идеологии общества, ко-

1 Данилов В.П. Падение советского общества: коллапс, и нституuио
нальный кризис илw· термидорианский переворот? 11 Куда идет Россия? .. Кри
зис институuиональных систем: Век, десятилетие, год 1 Под ред. Т. И.  Заслав
ской. М . :  М В Ш СЭН,  1 999. С. 1 1 -28. 
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торые давно были помехой деятельности обуржуази вшейся 
" коммунистической " номенклатуры .  

Наиболее соответствующей реальности п редставляется 
концепция, согласно которой в конце 1 980-х годов в СССР 
назревала народно-демократи ческая революция, направленная 
против власти номенклатуры. Ее цель виделась в замене авто
ритарно-бюрократического общественного устройства либе
рально-демократическим. Движущей силой поднимавшейся 
революционной волны был " средний класс" советского обще
ства, представленный хорошо образованной, квалифициро
ванной, но  социально и политически ущемленной и не удов
летворенной своим положением интеллигенцией .  Ее лозунгом 
было совершенствование социализма, придание ему демокра
тического лица, расширение прав и свобод человека, повыше
ние благосостоян ия народа. 

Революционно настроенной части общества противостоя
ла политическая номенклатура, опиравшаяся на п артий но-госу
дарственную бюрократию. Демократические силы общества, 
едва освободившегася от тоталитаризма, бьmи слабы, организа
ционно и идейно разобщены. Они не имели ни политической 
программы, ни навыков политической борьбы, ни существенно
го политического влияния. М ногоопытная номенклатура, в ру
ках которой находились все значимые ресурсы общества, легко 
оттеснила демократов от ведущих позиций и предотвратила со
циальную революцию снизу. Вместо этого общественная энер
гия была направлена на проведение радикальных (буржуазных 
по социальному содержанию) реформ 1 992- 1 993 годов. 

Начиная же с середины 1 990-х годов Россия вступила в 
постреформенный период, суть которого состоит, с одной сторо
ны,  в завершении формирования и практическом внедрении в 
жизнь новых правил игры, а с другой - в весьма непростой, а 
нередко остроконфликтной адаптации разных социальных субъ
ектов (индивИдов, организаций и групп )  к новой институцио
нальной среде. Реализация этих функций связана с громадны м  
расширением и типологической диверсифИкацией акторов, уча
ствующих в трансформационном процессе, множественность и 
неуправляемость взаимодействий которых придает этому про
цессу преимущественно стихийный характер. 

Общий вывод из сказанного заключается в том, что в 
1 990-х годах в России происходила не революция, а эволюция, 
однако в основе ее лежало не столько постепенное восходящее 
развитие, сколько цепочка сменявших друг друга кризисов. Ис
ходный подъем демократических и национально-освободитель-
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н ых движений завершился распадом СССР. Радикальные эконо
мические реформы фактически вылились в ограбление общест
ва горсткой достаточно случайных людей.  В дальнейшем в свя
зи с отсутствием у правящей элиты продуманной стратегии и 
политической воли началась стихийная трансформация общест
ва, которая привела к резкому ослаблению государства и расту
шей криминализации обшества. Причем каждый из этих этапов 
углублял кризисное положение России. С избранием нового 
П резидента РФ и последовавшей частичной сменой П равитель
ства деятельность элит на законодательном уровне несколько 
оживилась. Однако заметных либерально-демократических 
сдвигов в реальной жизни страны не произошло. 

9.3. Переход или трансформация? 

К а к уже говорил ось, современный этап социальных 
преобразований в России чаше всего обозначают понятиям и  
трансформация ил и переход. Нередко они рассматриваются как 
синонимы, хотя в действительности их содержание разл ично. 
Понятие переход предполагает наличие субъекта, зн�юшего ко
нечную цел ъ движения и пользуюшегося доверием тех, кого он 
ведет в избранном направлении .  Метафорически лереход мож
но сравнить с переправой через спокойно текушую реку, ко
гда видно желательное место причала и есть нужные плавучие 
средства. Управление же трансформационным лрощ�ссом 
сходно с движением лодки по неизвестной реке, богатой водо
воротами и перекатами. В таких условиях направление движе
ния практически не зависит от кормчего, а его главная задача -
не дать лодке леревернуться, минимизировать удары и потери и ,  
в конце концов, пристать к какому-то берегу. Применительно к 
обшеству переход предполагает существование,  во-первых, 
сильной власти , руководствуюшейся конкретной идеей, а во
вторых, авторитетной команды, ареследуюшей ясную и реали 
стичную цель, опираюшейся н а  обоснованную программу дей
ствий и пользующейся широкой поддержкой граждан .  П ричем 
цели этой команды должны соответствовать интересам обшест
ва, а программа - имеюшимся у него возможностям .  

Между тем в современной России ни одно из этих усло
вий не выполняется. Здесь нет политической партии или обше
ственного движения, программа которых пользовалась бы мас
совой поддержкой граждан. Отсутствует разделяемое активным 
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большинством представление о желательном устройстве обшест

ва. До сих пор ведутся ожесточенные споры о путях выведени� 
страны из кризиса. А тем временем в экономике и политическои 

сфере продолжаются разрушительные процессы, справиться с 

которыми власть я вно не в состоянии  (война в Чечне, кримина

л изация обшества, и нституциализация коррупции ,  развал ар

мии,  кризисное положение Севера и Дальнего Востока, кризис 

науки и образования и пр.). Выдвигаемые Президентом РФ за

дачи в целом носят конструктивный характер, но скудость госу

дарственного бюджета не позволяет подкреплять их решение со
ответствуюшими средствами, и лотому на л рактике они чаше 

всего не реализуются . Все это не дает оснований говорить о це

ленаправленном переходе России к более эффективному и совре
менному типу общества. 

К действительно лроисходяшему в стране процессу более 

применимо понятие спонтанной трансформации обшественного 
устройства, ни генеральное направление, ни конечные резуль

таты которого не предрешены.  Этот тип преобразовательных 
процессов более сложен и менее изучен, чем целенаправленное 

реформирован ие обшеств, сохраняюших социетальную иден
тичность. Лежашие в его основе социальные механизмы и дви
жушие силы более многообразны,  чем при социальных перехо
дах (транзитах) под руководством обшепризнанных лидеров. 

Под социальной трансформацией понимается обусловлен
ное внешними факторами и внутренней необходимостью по
степенное не связанное со сменой правяшей элиты , но в то же 

время рад
'
и кальное и относительно быстрое изменение соци

альной природы , или социетального типа обшества. К главным 
отличительным особенностям трансформации следует отнести: 

1 )  постепенность и относительно мирный характер про-
текания;  

2) направленность на изменение не отдельных частных 
сторон, а сушностных черт, определяющих социетальный тип 
обшества; 

3) принципиал ьную зависимость хода и результатов про-
цесса от деятельности и поведения массовых общественных 

груп п ;  
4 )  слабую управляемость и предсказуемость процесса, 

важную роль стихийных факторов развития, непредрешен
ность итогов; 

5)  неизбежность, длительность и глубину аном и и ,  обу-
словлен ной опережаюшим разложением старых обшественных 
институтов по сравнению с созданием новых. 
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Таким образом, концепция трансформации подчерк ивает 
зависимость общественных сдвигов от действий не только верх
него, но также среднего и базового слоев общества, п редстави
тели которых действуют в условиях не  вполне сформированной 
и нежесткой институциональной среды, исходя из собственных 
и нтересов. Движущими силами трансформационных процессов 
являются, с одной стороны, правящие элиты с примыкающей к 
ним бюрократией,  а с другой - социально зрелые, экономиче
ски и политически активные представители массовых общест
венных групп, в первую очередь средних слоев. Отсюда - зави
симость результатов этих п роцессов от того, как управленческие 
меры верхов воспринимаются массовыми слоями общества. В 
знач ител ьной степени спонтанный характер социетальной 
трансформации общества исключает характерную для "перехо
да" презумпцию движения в заранее заданном направлении -
результаты трансформации трудно предсказуемы. Хотя п робле
ма стратегических ориентиров власти и в этом случае остается 
достаточно актуальной, однако на первый план выдвигается 
другая задача - сохранение социал�ной стабильности. 

Трансформационные процессы охватывают все уровни 
обществен ной вертикали :  общенациональный,  региональны й ,  
локальный,  групповой и индивидуальный.  П р и  этом по мере 
спуска на " нижние этажи" подконтрольность этих процессов 
централ ьной власти снижается . Возникают несогласованности 
и расхождения в понимани и  конкретных вопросов. Установки 
властного Uентра нередко наталкиваются на  прямое противо
действие региональных и местных общностей и элит, сопроти
вление конкретных организаций и граждан.  Свидетельством 
этого может служить многообразие общественных ситуаци й ,  
сложившихся в разных, в том числе непосредственно соседст
вующих друг с другом , регионах страны. Все это затрудняет 
управление рассматриваемыми процессами ,  осложняет конт
роль и п рогнозирование их результатов. Чтобы лучше справ
ляться с этими трудностями,  важно иметь адекватное п редста
вление о социальных механизмах трансформационных п ро
цессов. 

9 .4.  Категория "социальный механизм процесса" 

Изучение;социальных механизмов я вляется одн и м  из 
наиболее актуальных направлений современных социальных 
исследований . Под социальным механизмом общественного 
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процесса и меется в виду устойчивая система взаимодействий 
социал ьных акторов разных типов и уровней,  конечным ре
зультатом которых служит удовлетворение определенной об
ществен ной потребности.  Функционирование социальных ме
ханизмов регулируется, с одной сторон ы ,  соответствующими 
общественными и нститутам и  (формальными и неформальны 
м и  правилами и гры) , а с другой - социальным статусом и 
культурными особенностями акторов: органов управления, ор
ганизаци й ,  групп,  и ндивидов (т. е .  и нтересами и возможностя
ми и гроков) . 

Идея механизмов социальных п роцессов базируется н а  
предположен и и  о том ,  что совокупность определяющих эти 
процессы я влений , факторов и зави с имостей образует некий 
целостн ы й  феномен,  исследование устройства которого поз
воляет глубже разобраться в и зучаем ых закономерностя х 1 •  
Перспективность категори и  социальный механизм подтвер
ждается тем ,  что она и спользуется ш ироки м кругом общест
воведов ,  причем в последние годы стала одн и м  из базовых 
элементов методологии ряда социологических школ2 .  Анализ 
практики употребления этой категории разными авторами 
позволяет выдел ить основные черты обозначаемого ею 
феномена. 

Основная особенность социальных механизмов состоит в 
их способности регулировать общественные процессы. П ослед
няя объясняется особой значимостью, силой и устой ч ивостью 
тех социальных связей, которые обусловливают их с исте мность. 
Поскольку в механизмах социальных процессов сосуществуют 

1 Более n одробная аргументация актуальности изучения соuиальных 
механизмов n роцессов дана в статье: Заславская Т. И. Социальный механизм 
трансформации российского общества 11 Заславская Т. И. Соuиетальная 
трансформация российского общества: Деятел ьноетно-структурная концеn 
uия . М . :  Дело, 2002. С. 152- 1 70 .  Или:  Социологический журнал. 1995 . Ng 3 .  
с. 5-2 1 .  

2 Заславская Т. И.  И зучение механизмов соuиал ь н ых n poueccoв 
( 1 98 1 - 1 985 )  11 Социальная траектория реформ ируемой России.  И сследова
ния Новосибирской экономико-соuиологической ш колы.  Н овосибирск: 
Наука, 1 999. С.  7 1 -89; Заславская Т. И. , Рывкино Р.В. Социология экономи 
ческой жизни .  Очерки теории.  Новосибирск: Н аука, 1 99 1 .  С .  76-83; Соци
альный механизм эконом ической реформ ы :  Методология и оnыт экономи 
ко-социологического исследования 1 Под ред. Р . В .  Рывкиной .  Н о воси
бирск: И ЭиО П П ,  1 990; Косале Л.Я. Соuиальный механизм и н новационных 
проuессов. Новосибирск: Наука, 1989; Заславская Т. И., Шабанова М.А. Со
циальные механизмы трансформации неnравовых n рактик 11 Обществен н ые 
науки и современность. 200 1 .  Ng 5. С. 3-22; Соколова Г. Н. Эконом ическая 
соuиология : Учебник.  М инск,  200 1 .  С .  53-57; Якуба Е.А. Соuиолоrия .  Харь
ков, 1 998.  
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элементы , принадлежаwие прошлому и настояwему, они отли
чаются высокой инерционностью, и их обновление всегда 
я вляется лишь частичным. Кроме того, в них сосушествуют фе
номены, как сознательно создаваемые для достижения опреде
ленных целей, так и развиваюwиеся естественноисторическим 
путем.  Первые конституируются в процессе социальных п реоб
разований, вторые же возникают спонтан но в ходе обществен
ной эволюции и меняются под влияние·м внутренних трансфор
маций 1 .  

Характер социал ьных механизмов, действующих в раз
ных обwествах, определяется особенностями их и нституцио
нальной структуры, а также функциональными потребностями 
'Обwеств в воспроизводстве сложившихся отношений (поддер
жан и и  стабильности )  или в определенных социальных измене
н иях. Следует иметь в виду, что чем более обwий характер но
сит социал ьный процесс, тем сложнее и м ногограннее регули
руюwий его механизм и тем сложнее его конкретизировать. 
П оэтому предлагаемую н иже аналитическую схему социально
го механизма трансформационного процесса в России надо 
рассматри вать лишь как первое приближение к истинному 
строению этого феномена. 

9.5. Социальный механизм трансформационного 
процесса 

Такие понятия, как "социальный , механизм развития 
экономики" или "социальный механизм трансформационного 
п роцесса" ,  п редставляют научную абстракцию, поскольку в 
действительности подобные процессы регулируются м ножест
вом более конкретных механизмов. Тем не менее применение 
рассматри ваемой категории к социальной трансформации об
щества оправдывается возможностью п редставить п роцесс, 
определяющий будущие судьбы России ,  как некоторую це
лостность, охватывающую как управленческие воздействия 
власти , так и спонтанные действия разных общественно-поли
тических сил. Напомню в этой связи, что под социальным 
механизмом трансформационного процесса и меется в виду ус
тойчивая система взаимодействий социальных акторов разных 

1 Косале Л.Я.; Рывкина Р.В. Роль социальных механизмов в ускорении  
социально-экономического развития // Изв. СО А Н  СССР. Сер. "Экономика 
и nрикладная социология " .  1 986. NQ 1 2 . Выn.  3 .  
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типов и уровней, способствуюwая фундаментальному измене
нию обwественного устройства. В заимодействия, формирую
wие эту систему, регулируются, с одной стороны,  базовыми 
институтами обwества, а с другой - социальной структурой и 
культурными особенностями акторов - и ндивидов и групп .  
П редставленная н иже аналитическая схема раскрывает строе
ние и принци п ы  функционирования социального механизма 
трансформационного процесса (рис. 9. 1 ) . Она показывает, ка: 
ким образом действия социальных акторов разных уровнеи 
меняют макроструктуру обwества и как ее изменение оказы
вает обратное воздействие на жизнь и деятельность этих ак
торов. 

Крупные блоки механизма. Рассмотрим содержание четы
рех показанных на схеме блоков: А, Б ,  В и Г. 

Блок А отражает важнейшие характеристики трансфор
ми руюwихся обществ как целостных систем. Рассматривае
мый в статике, он дает целостное описание состояния кон
кретного обwества в определенный момент времени,  а анали
зируемый в динамике, показывает п роисходящие в обwестве 
сдви ги.  Это позволяет назвать данный блок социетальным, или 
результативным. 

Блок Б отражает массовые трансформационные процес
сы изменяюwие базовые социальные практики, через которые 
ре�изуются обwественные институты. Примерами могут слу: 
жить п роцессы становления рынка труда, развития рыночнои 
инфраструктуры ,  формирования фермерства, превраwения 
бывших директоров предприятий из наемных менеджеров в 
собственников, распространения и и нституционализации кор
рупции и др. В изучаемом механизме этот блок з�нимает осо
бое место, поскольку на входе в него находятся деиствия акто

ров разных уровней, а на выходе - макрохарактеристики
"
обще

ства. Выражаясь высоким стилем, можно сказать, что он с кры
вает в себе тайну" преображения индивидуальных и групповых 
социал ьных действий в макропроцессы, причем сам по себе вы
глядит "черным я шиком :' , содержание которого неизвестно. 
Выясн ить его суть - значит понять конкретный механизм "пе
реработки" индивидуальных и коллективных социальных дей
ствий в макропроцессы. В этом смысле данный блок можно на
звать переходным. 

Блок В показывает, каким образом изменяются социаль
ные п рактики обwества.  Его содержанием служат взаимосвя
занные виды трансформационной активности социальных 
акторов. П онятие трансформационная активность охватывает 
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всю совокупность таких действий социальных акторов разно
го уровня и разного типа (индив идов, организаций и групп ) ,  
которые либо непосредственно вызывают, либо косвенно 
влекут за собой значимые сдвиги в базовых социальных nрак
тиках. Этот блок, составляющий "сердце" изучаемого меха
низма, можно назвать деятельностным, или собственно меха
низмом. 

Н аконец, блок Г отражает структуру (состав, отношения, 
взаимосвязи) макросубъектов трансформационных процессов. 
Он отвечает на вопрос о том ,  какие культурно-политические 
силы в конечном счете " несут ответственность" за изменение 
социетального типа общества. Этот блок естественно назвать 
субъектным. 

Связи между блоками механизма. Функционирование 
изучаемого механизма обеспечивается nрямыми и обратными 
связями,  во-первых, между его круnными блоками ,  во-вторых, 
между элементами каждого блока. Остановимся на связях пер
вого типа. 

Прямые связи направлены от субъектного к деятелькост
ному и результативному блокам схемы. Связи 1 ,  2 и 3 (Б � А) 
отражают тот факт, что в основе и зменения социетальных 
характеристик общества лежит своего рода "клубок" rrерепле
таюшихся процессов изменения массовых социальных прак
тик. Эти лроцессы одновременно влияют на преобразование 
обшественных и нститутов, изменение социальной структуры и 
динам и ку человеческого потенциала. 

Связи 4 и 5 ( В  � Б) показывают, что главн ы м  и непо
средственным фактором изменения повседневных социальных 
практик, в конечном счете, ведущего к трансформации обще
ства, служит активность не столько элиты и верхнего слоя, 
сколько среднего, базового и нижнего слоев, составляющих 
основную часть общества. 

Наконец, связи 6, 7 и 8 (Г � В) отражают влияние 
трансформационной структуры общества. на содержание,  на
правлен ия и конкретные способы и нновационной активности 
граждан. Содержание этих связей очевидно: каково социаль
ное качество субъектов трансформационной активности, 
какими ресурсами они располагают, каковы их интересы и 
возможности - таковы, при прочих равных условиях, избира
емые ими способы деятельности и поведения .  

Обратные связи (от результативного к деятельностиому и 
субъектному блокам) придают изучаемому социальному меха
низму относительную замкнутость, отражаюшую его воспро-
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изводственный характер. Ч исло таких связей невелико, но они 
достаточно значимы.  Связь 9 (А � В) отражает сдерживаюшее 
влияние действующих базовых институтов на преобразова
тельную и управленческую деятельность правяшего слоя. Это 
влияние реализуется , главным образом ,  через правовую регла
ментацию деятельности соответствующих государственных ор
ганов, четкое определение их прав, полномочий ,  обязанн остей 
и ответственности, а также через государственный и обшест
венный контроль соблюдения этих условий .  В демократиче
ском обществе даже лица, зани маюшие высшие государствен
ные посты , лишены возможности ставить эксперименты на 
обществе, делая все , что им придет в голову. П редохранение 
общества от недостаточно компетентных, а иногда и взбал
мошных реформаторов - одна из важных функций и нститу
uионал ьной системы.  Когда же эта сист�ма "разболтана" ,  как 
в настояшее время в России,  даже самые сильные ограничения 
(вплоть до конституционных) в ряде случаев совершенно не 
действуют. 

Связи 1 О и 1 1  (А � Г) фиксируют обратную зависимость 
трансформационной структуры от социал ьной структуры и че
ловеческого потенциала общества. Первая отражает тот факт, 
что общественные классы, слои и группы имеют не только 
разные интересы, но и принuи пиально разную возможность 
вл иять на ход трансформационного проuесса. Не случайно ре
форматорской деятельностью занимается в основном правя
ший политический класс, практическими социальными нова
ция ми - преи мущественно средние слои .общества, в то вре
мя как базовый и нижний слои реализуют свои и нтересы, 
главным образом ,  через выбор стратегий реактивно-адаптаци
онного поведения . Не  менее очевидна и зависимость транс
формаиионной структуры от человеческого потенциала обще
ства, т.е .  от образованности ,  квалификации,  дееспособности, 
менталитета и других социальных качеств граждан. 

Связь 1 2  (Б � В) отражает обратное влияние массовых 
трансформационных проuессов на реформаторскую де�тель
ность властных структур в плане их и нформировани я  о ходе 
исполнения решений,  достигнутых результатах, необходимо
сти коррекции принимаемых мер и исправления оши бок. 

Таково самое общее представление о строении и принци
пах действия социального механизма трансформации постком
мунистических обществ. Рассмотрим содержание его блоков 
более конкретно. 
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Социетальное качество общества (блок А) 

Соuиетальный блок состоит из трех элементов, первый из 
которых представляет систему базовых институтов общества, 
второй - его социально-групповую структуру, а третий - чело
веческий потенциал. В uелом он достаточно полно отражает ти
пологическое качество изучаемых обществ. Содержание элемен
тов этого блока подробно рассмотрено в предьщушем разделе 
курса, поэтому здесь можно ограничиться описанием их связей.  

Связь 1 3  фиксирует то обстоятельство, что институuио
нальная система и социально-групповая структура общества 
представляют разные срезы целостного общественного устрой·
ства. П ричем и нституты в этой паре и грают роль ведущего, а 
социальная структура - ведомого. 

Человеческий потенциал служит обобщающим показате
лем личностного фактора развития общества. Важны м и  фак
торами его динамики служат трансформация общественных 
институтов, особенно социального профиля, и преобразование 
социальной структуры общества (связи 1 4  и 1 5) .  Так, демокра
тически й тип социальной структуры обеспечивает возмож
ность эффективной самореализации представителей не только 
эл итных, но и массовых слоев, что способствует росту челове
ческого потенциала общества. Н апроти в, сильная социальная 
поляризация, а тем более раскол верхних и нижних слоев ог
раничивают возможности развития значительной части граж
дан ,  ведут к стагнации или снижению человеческого потенци
ала общества. 

Наблюдается и обратная зависимость общественного уст
ройства от уровня человеческого потенциала. Так, повышение 
образования и квалификации работников, изменение характера 
общественного труда, освоение новых технологий,  и нтериори
заuия гражданами либерально-демократических ценностей, в 
конечном счете, способствуют переходу обществ с и ндустриаль
ной ступени развития на постиндустриальную, которая предпо
лагает иную конфигурацию и нститутов · и и ную социальную 
структуру. Напроти в, снижение человеческого потенциала, ха
рактерное для современной России, ведет к замедлению разви
тия общества, распространению бедности, свертыванию науки 
и образования, культурной деградации обшества, развитию те
невых институтов, росту преступности. Под влиянием этих про
uессов социальная структура приобретает уродливый характер, 
обшестве,нные институты рушатся и общество попадает во 
власть стихийных процессов (связи 1 6  и 1 7).  

205 



Взаимодействие акторов и структур (блок Б) 
Эволюuионный механизм изменения соuиальных п рак

тик связан с тем,  что проuесс общественного развития меняет 
внешние условия жизнедеятельности людей и вызывает соот
ветствующие соuиокультурные сдвиги. То и другое стимулиру
ет появление новых способов поведения, которые противоре
чат традиuии и потому первоначально отторгаются большин ст
вом населения. Постепенно становится ясно, что эти сп.особы 
более эффективны, и те, кто их реализует, достигают больше
го жизненного успеха, в результате они распространяются ши
ре. В течение какого-то времени старая и новая социальные 
практики находятся во временном равновесии,  сосуществуя и 
конкурируя друг с другом. Возникает состояние аномии, т.е. 
размытости норм поведения в данной сфере. Постепенно но
вые более эффективные практики начинают доминировать и 
со временем окончательно вытесняют прежние. Тем самым за
вершается соответствующий этап преобразования соuиального 
института 1 •  

Ради кальное реформирование общественного устройства 
становится фактором резкого ускорения, углубления и и нтен 
сификаuии изменений как административно-правовых норм , 
регулирующих базовые институты общества, так и лежащих в 
их основе соuиальных практик. В условиях фундаментальных 
общественных сдвигов главной задачей большинства населе
ния становится выживание. Традиuионные способы активно
сти , выработанные применительно к прежним условиям ,  час
то становятся неэффе ктивными.  Это побуждает соuиальных 
акторов искать новые более эффективные �тратегии. Часть из 
них закрепляется в соuиальных практиках, а другая часть не 
приживается, исчезает. 

Uеленаправленные реформы существенно ускоряют есте
ственную эволюuию соuиальных практик, равно как и соuиаль
ную дифференuиаuию общества. Группы, успешно реализую
щие новые эффективные стратегии поведения,  оказываются в 
выигрыше. П роигрывают же в первую очередь те, кто, несмотря 
на серьезное изменение соuиальной среды, продолжает придер
живаться традиuионного поведения. Проведение институuио
нальных реформ предполагает внимательное отслеживание их 

1 П одробнее о соuиальном механизме становления новых соuиальных 
nрактик см. :  Заславск{fя Т. И. ,  Шабанова М.А. К nроблеме институuионализа
uии неnравовых соuиальных nрактик в Росси и :  сфера труда // Мир Росси и .  
2002. N9 2. С. 3-38. 
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результатов через изменение соuиальных практик. Модерниза
uия последних свидетельствует о том, что общество движется в 
правильном направлении, сохранение же прежних практик (не 
говоря об их деградаuии) показывает, что uель реформ не дос
тигнута. Отклонение их фактических результатов от деклариру
емых uелей, возникновение непредвиденных соuиальных пос
ледствий, рост недовольства массовых групп нередко вынужда
ют правяшую элиту корректировать свою стратегию, менять 
приоритеты и способы действия (связь 1 2). 

Трансформационная активность общества (блок В) 

Блок В репрезентирует реформаторскую и управленче

скую деятельность верхних слоев общества, соuиально-инно

ваuионную деятельность представителей средних слоев, а так

же реактивно-адаптаuионное поведение массовых обществен

ных групп и слоев,  составляющих основную часть населения .  

Совокупность этих взаимосвязанных типов дей стви й  соuиаль

ных акторов представляет трансформационную активность, 

которая оказывает решаюшее влияние на преобразование об

щественного устройства. 
Понятие "трансформационная активность",  рассматри

ваемое в максимально широком смысле, охватывает все соuи

ально значимые действия, отражающие реакuии и ндивидов, 

организаuий и групп на изменение и нституuиональных у�ло

вий их жизнедеятельности , статусов, прав и возможноетем и ,  

в свою очередь, меняющие эти условия . В более узком смыс

ле к трансформаuионной активности можно отнести соuиаль
ные действия, носящие инноваuионный характер, т. е .  откло

няющиеся от институuиональных традиuий. Содержание по
казанных на схеме прямых и обратных связей между разными 

типами трансформаuионной активности ( 1 8-23) подробно 

анализируется в следующей главе, поэтому здесь останавли
ваться на нем не буду. 

Движущие силы трансформации общества (блок Г) 
Блок Г п редставлен всего одним элементом - социально

трансформационной структурой общества, хотя в действитель

ности он имеет сложное внутреннее строение. Описанию это

го строения посвящен ы  два последних раздела книги . 
Соuиал ьно-трансформационная структура общества 

представляет собой сложную систему взаимодействующих 
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субъектов трансформационной активности. Ее элементами яв
ляются крупные социальные общности, называемые культур
но-политическими силами. Изучение этой структуры позволяет 
понять, кто в конечном счете "несет ответственность" за из
менение общественного устройства. Она показывает, какие 
социальные силы - осознанно или бессозн ательно - содей 
ствуют обновлению и модернизации общества, а какие - его 
стагнации и деградации; каковы их в нутренняя структура и 
интересы, какими ресурсами они располагают и как добива
ются своих целей . 

Трансформацион ная структура отражает систе мное каче
ство общества, особо знач имое в периоды крутых перемен, а 
именно - его дееспособность как субъекта самореформ ирова
ния и саморазвития. Эффективность этой структуры определя
ется соотношением социальных сил, способствующих либо уг
лублению и закреплению либерально-демократических пре
образовани й ,  либо сохранению и возрождению институтов 
советского типа, либо расшатыванию институциональной си
стемы как таковой. Меру этого качества можно н азвать инно
вационно-реформаторским потенциалом общества, повышение 
которого служит одной из важных задач посткоммунистиче
ских преобразований.  

Культурно-политические силы,  формируюшие трансфор
мационную структуру общества, охватывают не только полити
чески активные, но и сравнительно пассивные консервативно
перифери йные группы.  В этом смысле понятие трансформаци
онной структуры общества латентно противостоит точке зрения 
о том ,  что чуть ли не единственными субъектами трансформа
ционных процессов служат элитные и субэлитные группы.  Хотя 
отрицать их значимость невозможно, прерогативой этих групп 
являются лишь некоторые, хотя и важные, виды трансформаци
онной активности. 

Воздействие внешних сил и факторов 

До сих пор м ы  рассматривали строение и способ функ
ционирования социального механизма посткоммунистических 
процессов с позиций отдельного общества, без учета влияния,  
оказываемого на его развитие глобальными процессами и ме
ждународными sнношениями.  М ежду тем воздействие внеш
них сил и факторов на трансформаци ю посткоммунистиче
ских обществ достаточн о  сильно. 
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Во-первых, все н ационально-государствен н ые общности 
активно конкурируют за выгодные и п рестижные роли,  поли
тическое влияние в м ировом сообществе, участие в решении 
глобальных п роблем. Стремление посткоммунистических об
ществ укрепить и повысить свой геополитический статус су
щественно влияет на их внутреннюю политику. Особенно яс
но это видно на примере стран ,  претендующих на вступление 
в НАТО, но влияние этого фактора достаточно ощутимо и в 
России.  Чтобы подтвердить демократический характер п рово
димых реформ , посткоммунистические страны в ы нуждены 
брать на себя трудновыполнимые международные обязательст
ва, н ередко оказывающие негативное влияние на их внутрен
нее  развитие 1 •  

Во-вторых, большинству этих стран н е  удается решать 
свои внутренние проблемы без зарубежной финансовой помо
щи. Отсюда - возрастающая экономическая зависимость от 
Мирового банка, различных международных фондов, а также 
правительств наиболее богатых стран, навязывающих странам
должникам тяжелые финансовые условия. К тому же, чем даль
ше продвигается развитие рыноч ных отношений, тем большее 
влияние на экономику стран " второго мира" оказывает состоя
ние мирового валютного рынка, а также международных рын
ков товаров, услуг, инвестиций, финансов и пр.  

В-третьих, в последние 1 5-20 лет во многих странах За
пада еложились крупные и очень активные днаспоры бывших 
советских граждан, связанные тесны ми узами с бизнес-миром 
бывшей родины. Экономические и финансовые связи россий
ского делового мира, во-первых, с представителями зарубежных 
днаспор и, во-вторых, с бывшими коллегами, а н ыне партнера
ми из новых независимых стран являются важны м  элементом 
механизма функционирования современной экономики России .  

Есть и другие линии зависимости трансфор мационн ых 
процессов от глобальных и международных факторов. Стоит 
упомянуть, например, о весьма серьезном влиянии западных 
СМ И на информированность россиян . . Большое значение 
имеет и международный туризм, широкое распространение 
которого серьезно влияет на оценочные суждения,  и нтересы , 
запросы и потребительское поведение многих граждан постсо
в�тских стран .  

В свете сказанного выстраиваемую схему социального 
механизма трансформации следует дополн ить, как м и нимум, 

1 Н аиболее современный пример - те условия , на которые вынужде
на согласиться Россия, чтобы быть принятой в ВТО. 

209 



тремя направлениями влияния мирового сообщества. На схе
ме они показаны жирными стрелками, направленными к ее 
элементам "извне" .  Первая из н их отражает влияние м ировой 
политической и экономической ситуации на формирование 
стратегии реформ и текущую деятельность реформаторов. Вто
рая показывает, что состав социальных акторов трансформа
цион ного процесса включает, наряду с граЖданами и органи 
зациями данной страны ,  зарубежных социальных субъектов -
от отдельных граЖдан до меЖдународных корпораций .  Третья 
стрелка фиксирует зависимость трансформационного поведе
ния россиян от их знакомства с образом и качеством жизни за 
рубежом. Результаты такого знакомства могут быть самыми 
разными: от становления достижительных ценностей и акти
визации экономической деятельности до эмиграци и  из Рос
сии. Остальные элементы социального механизма трансфор
мации испытывают скорее опосредованное влияние внешних 
факторов. 

Ограниченность описанной схемы социального механиз
ма п роявляется в том , что в качестве объекта трансформании 
рассматривается все национальное общество, без выделения 
его территориальных частей .  Такой подход элиминирует про
блемы,  связанные с федерализмом, разделением пол номочий 
меЖду Центром и регионами, межнациональными конфликта
ми ,  отношениями регионов-доноров и реципиентов, села и го
рода. Частично компенсировать это упрощение можно путем 
учета данного фактора п ри изучении территориального аспек
та трансформационной структуры общества (например, .путем 
выделения в ее составе центральной и региональных элит) . 

9.6.  Заключительные соображения 

И так, м ы  коротко описали устройство и п ринципы 
функционирования того социального механизма, которы й  
иниц иирует, направляет и поддерживает п роцесс социеталь
ной трансформации обшества. Задача дальнейшей ч асти кур
са - рассмотреть конкретное содержание каЖдого элемента 
этого механизма и каЖдое связывающее эти элементы отно"
шение. Применительно к результативному блоку А эта задача 
уже решена (см. главы 5-8).  Рассмотрение этого блока до то
го, как введено' и обосновано более ш ирокое понятие социаль
ный механизм трансформационного процесса, на первый взгляд, 
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представляет логическуЮ и нверсию. Н а  самом же деле это 
сделано потому, что в изучаемом механизме блок А занимает 
особое место: содержащиеся в нем характеристики обеспечи 
вают ком плексное описание общества как целого, позволяя 
оп ределить его социетальный тип .  Соответственно,  динамика 
этих характеристик показывает, какие качества общества, в 

какую сторону и насколько изменились за исследуем ы й  пери
од времени, отражает характер социетальной трансформации 
общества. Таким образом ,  блок А, в отличие от остальных 
блоков, имеет двоякую природу, с одной стороны,  участвуя в 
функционировании механизма в качестве его части (фактора, 
ограничителя),  а с другой - отражая результаты его работы. 

В следующих главах книги дается конкретное описание 
содержания блоков Б,  В и Г, а также связывающих их отноше
ний. Логика дальнейшего изложения базируется на принципе 
постепенного углубления и конкретизации ставящихся и обсуж
даемых вопросов. Первый из них касается процессов и механиз

мов качественно меняющих социетальные характеристики , оп
ред�ляющие типологическую принадлежиость обществ. Краткий 
ответ (см. рис. 9 . 1 )  гласит, что социетальные сдвиги являются 
обобшенным следствием множества частных массовых процес
сов, отражаюших трансформацию базовых социальных прак
тик. Но что это за процессы и как они изменяют практики? На 
этот вопрос отвечают две следующие главы. 

Легко видеть, что рассмотренная концепция социального 
механизма посткоммунистических преобразований описывает 
закономерности преимущественно эволюционного развития. 
Она непригодна для анализа революций,  но достаточно полно 
отражает особенности трансформационных процессов, протека
юших в большинстве постсоветских и восточноевропейских об
ществ. Главная черта этой концепции - стремление исследо
вать названный механизм как целостный феномен, все элемен
ты которого взаимосвязаны и взаимозависимы. Такой подход 
позволяет ставить вопрос о типологии и социальном качестве 
механизмов, регулирующих процессы тран-сформации ,  перехода 
или реформ , протекающих в разных обществах. Есть основания 
полагать, что эти механизмы различаются не столько составом 
элементов и связей (большинство из которых носит общий ха
рактер для всей группы посткоммунистических стран) ,  сколько 
их конкретным содержанием,  качеством, эффективностью. 
Причем, если характеристики большей части элементов меха
низма во многом определяются предысторией соответствуютих 
обшеств, то специфика связей межлу элементами отражает осо-
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бенности их современного вида, прежде всего применительно к 
прямым и обратны м  связям между типами трансформационной 
активности. 

Подытоживая сказанное, можно отметить, что категория 
социальный механи зм трансформационных процессов может 
выполнять ряд важных методологических функций .  Ее ис
пользование: 

- обеспечивает целостное вuдение одного из главных ис
торических процессов современности, приковьшая внимание к 
социальному качеству лежащего в его основе механизма; 

- позволяет выявить "белые пятна" и нестыковки в изу
чении трансформационных процессов, сформулировать новые 
задачи ,  способствующие углублению научных знаний в данной 
области; 

- дает возможность более наглядно представить сложив
шееся в этой области разделение труда, стимулирует межди сци
пли нарные исследования трансформационных процессов; 

- помогает придать более системный и целенаправлен
ный характер международным сравнениям трансформационных 
процессов. 
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Глава десятая 

ТРАНСФОР�ИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ: 
ДЕЯТЕЛЬПОСТНЫЙ АСПЕКТ 

10. 1 .  Трансформация институтов и изменение 
о рактик 

Как показано выше, связь между деятельностным бло
ком социального механизма В и результативным блоком А (см . 
схему 9. 1 )  опосредуется переходным блоком Б. В содержатель
ном плане это означает, что действия социальных акторов (ин
дивидов, организаций и групп) изменяют структурные мокроха
рактеристики общества не непосредственно, а через процессы 
изменения множества разнообразных социальных практик. 

Понятием социальные практики обозначаются устойчи
вые систем ы  взаимосвязанного и взаимно ориентированного 
ролевого поведения и ндив идов, организаций и групп ,  и мею
щие массовое распространение и укорененные в социокуль
турных нормах, Устойчивые социал ьные п рактики п редстав
ляют собой не что и ное, как конкретные формы существова
ния и функционирования общественных институтов. С ин
ститутами они соотносятся как форма с содержанием или как 
явление с сущностью, что п редопределяет характер их с вязи. 
Конкретной формой реал изации каждого социального и нсти
тута служит совокуп ность соответствующих п рактик .  Н о  ин
ституты , ка к всякая сущность, глубже и устойчивее с воих 
форм;  поэтому кон кретные п рактики могут в определенных 
nределах меняться , не затрагивая сущности институтов .  Кро
ме того, далеко не все практики носят институциональный 
характер:  часть и з  н их я вляются новым и ,  становящимися ,  
другая часть - 1еневыми,  отклоняющимися о т  формально
правоных и/или 'социокультурн ых норм. О качественном пре
образовании  общественного института можно говорить там и 
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тогда где и когда и м еет место реальное изменение совокуп
ност� социальных п рактик, в которых реализуется данный 
институт. П оэтому преобразовать общественный и нститут 
«росчерком пера>> даже самых высоких должностных лиц не
возможно. Действенным этот "росчерк" становится лишь в 
тех случаях, когда он помогает инициировать и нновацион
ные процессы,  ведущие к изменению массовых социальных 
практик .  

Н апри мер, вытеснение института централизованного 
распределения рабочей силы и нститутом рынка труда предпо
лагает возни кновение новых способов поиска работы и заме
щения вакантных рабочих мест, изменение содержания отно
шений найма и методов их оформления, иные формы соци
альных гарантий от разных форм риска, новые формы оплаты 
труда, способы разрешения трудовых конфликтов и пр.  

Аналогично обстоит дело с формированием и нститута 
конкурентного товарного рынка. Его функционирование обес
печивается взаимно ориентированным поведением м ножества 
социально-профессиональных групп - коммерсантов, предпри
нимателей-"челноков", наемных продавцов, администраторов 
рынков, ярмарок, бирж, налоговых инспекторов, работников 
милиции ,  рэкетиров и пр. Оно предполагает возникновение 
новых практик закупки, распределения и поставки товаров, ста
новление новых видов торговли, развитие цивилизованной кон
куренции, рыночной инфраструктуры и др. 

Вопрос, на который нам надо ответить, - как совокуп
ность массовых практик, формирующих реальную жизнь рос
сийского общества, соотносится с формально установленными 
и предположительно действующими законами и нормами? Ведь 
nримерное совпадение практик с законами свидетельствует не 
тол ько об относительном правоном благополучи и ,  но и об уп
равляемости общества, возможности воздействовать на  его раз
витие с помощью соответствующих законов и норм. Сущест
венное же расхождение тех и других есть признак глубокого 
неблагополуч ия общества и неопределенности его будущего. 

Относительная независ имость социальных практик от 
изменения формально-правовой надстрой ки объясняется дву
мя главны м и  причинами. Во-первых, устанавли ваемые сверху 
правила и гры (законы и административные нормы) оставляют 
достаточно широкую свободу выбора моделей поведения н и 
зовых акторов. Во-вторых, в условиях слабого государственно
го контроля , характерного для большинства посткоммунисти
ческих обществ, имеется немало возможностей безнаказанно
го нарушения юридических норм . Накапливающиеся сдви ги в 
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"низовых" практиках постепенно ведут к качественной транс
формации самих и нститутов. Таким образом, наряду с целе
направленным реформированием институтов "сверху" осуще
ствляется их спонтанное изменение "снизу" .  Это значит, что 
преобразование институциональной структуры общества пред
ставляет собой не юридический или административный ,  а в 
первую очередь, социально-культурный процесс, внешним 
проявлением которого служит качественное изменение массо
вых социальных практик. Следовательно, главным критерие м  
оценки результатов институuиональных реформ служит изме
нение обшественных практик. 

Отмечу в этой связи , что сама необходимость реформ 
была понята и признана обшеством потому, что большинство 
экономических практик к середине 1 980-х годов приняла со
вершенно неэффективный, деградационный характер.  Рабочие 
и крестьяне, не заинтересованные в результатах труда, работа
ли спустя рукава. Хозяйственные связи, устанавливаемые из 
Uентра без достаточного знания местных условий, часто ока
зывались нерациональными. Повсеместно господствовала по
гоня за "валом" ,  т .е .  за количеством продукции в ущерб ее ка
честву. В результате производилась настолько некачественная 
продукция, что потреблять ее отказывались даже сами произ
водители .  Качество советской одежды, обуви , бытовой техни
ки , лекарств было на порядок ниже и мпортных товаров. Оч
ковтирательство, приписки, потемкинекие деревни, мелкое и 
крупное воровство превратились 1З повседневные практики , 
возникшие "снизу" в ответ на неадекватность установЛенных 
"сверху" правил игры, и культурно не осуждались. 

Напротив, попытки внедрения технических, а тем более 
социальных новшеств требовали многолетней борьбы с бюро
кратией,  а нередко угрожали инициаторам тюрьмой и даже 
физической гибелью. В этих условиях большинство граждан 
начинали ощущать бессмысленность и бесперспективность 
собственной жизни , понимать, что сложившееся устройство 
обшества сковывает их инициативу и свободу, не п озволяет 
реализовать свои способности, добиться достойного статуса, 
прожить осмысленную и интересную жизнь. Н е  имея возмож
ности изменить обшественную систему, очень м ногие находи
ли выход в отказе от активной деятельности прежде всего че
рез злоупотребление алкоголем. В итоге институuиональная 
система общества еще . больше расшатывалась и становилась 
все менее эффективной . 

Но если подл инной причиной реформ была осознанная 
властью и обществом необходимость рационализации соци-
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альных практик, то, значит, и судить об их результатах следу
ет по тому же критерию. Стали ли граждане России более 
свободными,  расширились ли их возможности реализоват� 
свои цели и ценности? Улучшилось ли их отношение к труду . 
Больше ли они дорожат рабочими местами? Повысилось ли 
качество труда работников, а соответственно - и отечествен
ной продукции? Меньше ли стало воровства? Кому удается 
сделать более удачную карьеру - более одаренным, образо
ванным, квалифицированным работникам или тем ,  кто умеет 
более ловко мошенничать, располагает большим и  силовыми, 
социальными и экономическими  ресурсами? Свертывается ли 
теневой сектор хозяйства, становится ли экономи ка более 
прозрачной? Усиливается ли обратная связь между властью и 
обществом, их взаимопонимание и взаимодействие? Ответ на 
эти и подобные вопросы позволяет наиболее справедливо су
дить о результатах происходящих в обществе сдвигов. 

Таким образом , социальные институты изменяются од
новременно "сверху" и "снизу".  Механизм их реформи рова
ния властью достаточно очевиден .  Это принятие новых зако
нов и других юридических норм , их доведение до обшества, 
контроль их выполнения и осуществление санкций в отноше
нии тех, кто их нарушает. Механизм же изменения институтов 
снизу более сложен' . Связь между устанавливаемыми властью 
формально-правовыми нормами и фактически реализующи
миен социальными практиками алоередуется рядом факторов. 
Главные из них следующие: 

1 )  социальное качество юридических норм, то есть их до
статочная полнота, отсутствие внутренних противоречий,  пра
ктическая выполнимость в сложившихся условиях и степень 
соответствия интересам тех акторов, которым они адресованы;  

2 )  легитимность формально-правоных норм, иными сло
вами,  их соответствие не только законам, но и социокультурным 
нормам, представлениям социальных акторов о справедливости , 
а также о том как обычно поступают и как следует поступать в 
тех или иных 

'
ситуациях2; 

. 

I Кон кретное описание соuиального механизма распространения и ин
ституuионализаuии новых соuиальных практик содержится в статье: Заславс
"ая Т. И., Шабанова М.А. К проблеме институuионализаuии нелравововых 
соuиальных л рактик в России 11 Мир России .  2002. N2 2. С. 3-38. 

2 " . . .  легитимность закона означает положительное отношение к нему 
членов обшества, поддержку его как гражданами ,  так и юридическими ли uа
ми. И наоборот, отриuательное отношение людей к закону, его нелриятие оз
начает, что закон не легитимен " .  См. :  Лившиц Р.З. О легитимности закона 11 
Теория п рава: новые идеи. Выл. 4. М . ,  1 995. С. 1 8-26. 
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3)  порядок контроля за выполнением законов и норм, 
эффективность которого зависит как от его организации,  так 
и от квалификации ,  честности или коррумпированности кон
тролирующих чиновников; 

4) мера осведомленности социальных акторов о формаль
но-правоных нормах, регулирующих разные виды их деятель
ности и поведения. 

Для демократических правоных государств характерно 
выполнение всех этих условий. Поэтому большинство соци
альных практик носит там законный характер, действия же, 
связанные с умышленным нарушением законов, такие ,  как 
хищения, убийства, терроризм, и пр., как правило, осознают
ся самими акторами как криминальные. 

В трансформируюшихся обществах складывается и ная си
туация. Прежде всего, система общественных и нститутов, служа
щая объектом преобразований, по определению не может отве
чать требованиям полноты, системности и непротиворечивости. 
Больше того, некоторые ее нормы заведомо невыполнимы и слу
жат лишь декларацией намерений. Ярким примерам этого слу
жит пункт Трудового кодекса РФ 2002 года о том, что уровень 
минимальной зарплаты работников не может быть ниже прожи
точного минимума, в то время как в действительности он в два 
с лишним раза ниже последнего. Между тем установление пра
воных норм, которые в принциле не могут быть выполнены, 
подрывает саму идею обязательности выполнения законов. 

Значительная часть новых правовых норм, рассчитанных 
на радикальную либерализацию общества, не соответствует 
приоритетам и ожиданиям россиян. Это относится, например, 
к подготавливаемым и частично принятым законам о страхо
вой медицине, накопительном пенеионном обеспечении ,  пре
имущественно платном высшем образовании,  полной оплате 
потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства и др. 
Не  вызывает сомнения тот факт, что попытки практической 
реализации этих законов встретят сопротивление населения. 

Между тем контроль выполнения законов и норм поста
влен из рук вон плохо. Большинство выполняющих контроль
ные функции органов власти глубоко коррумпировано. Резуль
таты же действительно серьезных Проверок (выполняемых, в 
частности , Счетной палатой ГД РФ) даже в случае сообщения 
о них через СМИ не привлекают внимания правоохранитель
ных органов и ложатся на полку без всяких последствий.  

Н аконец, восьма невысок уровень правовой грамотности 
россиян: поДавляЮшее большинство из них слабо осведомле
ны о правоных нормах, призванных регулировать их поведе-
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ние. Так, основных положений Трудового кодекса практиче
ски не знает значительная часть работников и мелких работо
дателей.  Большинство граждан узнают о действующих законах 
и своих п равах не из формальных документов или специаль
ных брошюр, а из собственного опыта, случайно пойманных 
сообщений С М И ,  общения с друзьями ,  коллегами и соседями ,  
а также от работников правоохранительных органов. Широко 
распространено мнение о том ,  что "закон - сам по себе, а 
жизнь - сама по себе" ,  или "люди , придумывающие законы, 
просто не знают реальной жизни,  поэтому выполнять эти за
коны не обязательно" .  

Такая ситуация резко снижает управляемость трансфор
мационных процессов. Во м ногих сферах общественной жизни 
возникают массовые практики, противоречащие нормам зако
на. Расширяясь и закрепляясь в массовом опыте, они посте
пенно становятся частью новых общественных институтов, 
обусловли вая их "мутацию" и перерождение по сравнению с 
внедряемыми зарубежными образцами 1 •  В политической сфере 
такие тенденции проявляются в распространении неправовых 
технологий выборов, силовой монополизации С М И  государст
вом , непрозрачности для общества действий правяшей элиты , 
беспринципном манипулировании общественным мнением. В 
экономике - в становлении институтов "крыши " ,  "отката" и 
пр . ,  приватизации сферы организованного насилия,  возникно
вении устойчивых механизмов обмена властных полномочий  
на  ден ьги, а денег - на  требуемые решения властей .  В юриди
ческой сфере имеют место односторонняя зависимость право
судия от исполнительной власти, практика избирательного 
применения закона, практическая ненаказуемость крупной 
преступности, а в целом - глубокое падение авторитета зако
на2. Постоянное воспроизведение названных феноменов сви-

J Капелюшнuков Р.И. И нституциональная nрирода nерсходных эконо
мик: российский оnыт // Кто и куда стремится вести Россию? .. Акторы мак
ро-, мезо- и м икроуровней современного транс�ормационноrо nроцесса / 
Под общ. ред. Т. И .  Заславской. М . :  М В Ш СЭН , 200 1 .  С. 89-97. 

2 См., наnр. : Волков В. В. От nрестуnных груnnировок - к региональ
ным бизнес-груnnам // Куда идет Россия? . .  Формальные институты и реаль
ные практики 1 Под общ. ред. Т. И .Заславской.  М . :  МВШСЭН,  2002. С . 1 08-
1 20:  Он же. Силовое nредnринимательство в современной России 1/ Социо
логические исследования.  1 999. N2 J .  С. 56-65; Делягuн М., Шахрай С. Кор
рупция в системе государственного уnравления России :  значение,  nричины 
11 механизмы искоренения // Стратегия для Росси и :  Повестка дня для П ре
:шдента-2000. М.: Вагриус, 2000. С .  1 63-204; Заславская Т. И. ,  Шабано
ва М.А. Неnравовые трудовые nрактики и социальные трансформации в 
России 11 Социологические исследования.  2002. N2 6. С. 3 - 1 7 ;  Лунеев В. В. 
Криминальность nолитической и nравящей элиты // Престуnностъ ХХ века. 
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детельствует об их системном характере и дает основания по
лагать, что в их основе лежат особые механизмы, изучение ко
торых имеет практическое и теоретическое значение. 

10.2.  Сущность, стимулы и ограничения 
трансформационной активности 

Сущность трансформационной активности. Трансфор
мационная активность служит более или менее продуманной 
реакцией социальных субъектов на и зменение условий игры, 
нередко - результатом рационального взвешивания и выбора 
одной из возможных стратегий. И ррационал ьные (аффектив
но- эмоциональные ил и п одражательные) реакции на реформы 
и их последствия , конеч но, тоже и меют место, но их влияние 
на преобразование и нституциональной системы обшества но
сит опосредован ный характер и я вляется значимым только в 
тех случаях, когда они приобретают массовый характер. 

Конкретньiе типы трансформационной активности раз
личаются целеполаганием и мотива цией акторов. С этой точ
ки зре ния, можно выдел ить, с одной сторон ы ,  активность, 
сознател ьно направленную на изменение тех или и ны х  обше
стве нных практик в и нтересах соответствующих и ндивидов и 
груп п ,  а с другой - более узкие и п рагматические действия,  
возможные институционал ьные последствия которых обычно 
не осознаются и не плани руются акторами. П римером с вое
образной " м и н усово й "  трансформационной актив н ости 
м ожет служить отказ социальных субъектов от зашиты своих 
законных интересов и прав, когда они безосновательно уще 
мля ются 1 .  

Мировые, региональные и российские тенденuии. М. :  Норма, 1 997. С. 330-354; 
Латав Ю.В. Право силы вместо силы права, или экономика рэкета // Эконо
мические субъекты постсоветской Росси и  ( институuиональный анализ) 1 Под 
ред. Р .М.  Нуреева. М. :  МОНФ, 200 1 .  С. 492-545; Радаев В.В. Легализаuия 
российского бизнеса как институuиональная проблема // Куда идет Россия? . .  
Формальные институты и реальные практики 1 Под обш. ред. Т. И .  Заслав
ской.  М. :  М В ШСЭН , 2002. С. 95- 108; Скобликов П.А. Взыскание долгов и 
кри минал . М . ,  1 999; Скобликов П.А. О мерах по предупрежден и ю  функuиони
рования в Росси и  "теневой" юстиuии // Государство и право. 2002. Ng 2 .  
с. 50-59 и др. 

1 Заславская Т.И. , Шабанова М.А. Проблема институuионализаuии не
правовых практик в сфере труда // Куда идет Россия? . .  Формальные институты 
и реал ьные практикw 1 Под обш. ред. Т.И .Заславской. М. :  М ВШСЭН, 2002. 
С. 1 37- 1 47 ;  Шабанова М.А. "Неправовая свобода" и самозашитное поведение 
населения // Регион: экономика и соuиология.  2000. NQ 1 .  С. 1 1 4- 1 29 и др. 
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Трансформационная активность социальных акторов 

амбивалентна по отношению к социальному прогрессу (напра

вления которого к тому же не всегда очевидны) ,  равно как и 

к морал и ,  и к праву. Она охватывает люб'ые виды трансформа

ционной деятел ьности и поведения , включая те , которые с об

шественной точки зрения носят вредный или деструктивный 

характер. В целом трансформационную активность можно оп

ределить как совокупность таких социально-инновативных 

действий ,  которые, будучи относительно рациональным отве

том акторов на вызываемое реформами изменение условий 

жи знедеятел ьности , существенно меняют базовые социальные 

п рактики. 
Ограничения трансформационной активности. Трансфор

мационная активность социальных акторов - индивидов, орга

низаций и групп - мотивируется преимущественно их собст

�енными (личными, семейными, корпорати вными, локальными 

и др. )  интересами. Следуя этим интересам , они одновременно 

вносят еле заметные изменения в общественное устройство, ко

торые, ум ножаясь на ч1;1сленность акторов и продлеваясь на дол 

гие годы , могут в конце концов при вести к изменению социе

тальных характеристик и даже типа общества. 

Однако поведение социальных акторов, независимо от 

их типов и статусов, реализуется в рам ках достаточно жестких 

структурных ограничени й ,  роль которых в трансформации об

шественных п рактик не меньше, чем и нициативных действий 

свободных акторов. Если пони мать социальные практики как 

устойчивые системы ролевого поведения индивидов, органи

заци й и груп п ,  то м ожно зафиксировать как мини мум три оп

ределяюших или ограничи вающих это поведение фактора. 

П ервый - это сложившаяся институционалъная система, 

задаюшая правила игры в каждой сфере. Конечно, социальный 

субъект может действовать и вопреки законам, администрати в

ным и кул ьтурным нормам, но даже в кардинально меняюшихся 

нестабильных обшествах такое поведение может встречать со

противление окружающих и, в конечном ·счете , наказываться. 

Вторым фактором, ограничиваюшим свободу трансфор

мационной активности граждан,  является социальная структу

ра обшества. Место в этой структуре во многом определяет 

ресурсные возможности акторов, а значит, и доступ ные им ти

п ы  активности . 
Третий фактор - социальное качество самих акторов, 

определяемое демографически ми и социокультурными харак

теристикам и .  Это молодость или старость, энергичность или 
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усталость, опти мизм или уныние, высокий профессионал и зм 
или отсутствие профессии,  правопослушность или беззаботное 
отношение к закону и многое другое. Эти качества оказывают 
влияние на трансформационную активность как и ндивидов, 
так и обшества в целом . 

Разные концепции делают основной акцент либо на за
висимости трансформационных процессов от деятельности со
uиал ьных акторов, более или менее свободно выбирающих 
стратегии своего п оведения, либо н а  вли я н и и  структурных 
факторов, ограничивающих и ндивидуальный выбор поведения 
и тем сам ым направляюших трансформацию общества в опре
делено заданное русло. 

П оскольку каждый из этих подходов содержит некоторое 
раuиональное зерно, в последнее время многие социологи пы
таются их комбинировать, используя структурно-деятельност
ный подход к изучаемым проuессам.  В развиваемой м ною 
конце п uи и  акцентируется, в первую очередь, деятелъностный 
фактор социальных преобразовани й ,  структурные же факторы 
рассматри ваются как, с одной стороны ,  ограничения, а с 
другой - результаты трансформационной активности субъек
тов. П оэтому ее можно отнести к деятельноетно-структурному 
нап равлен ию ' .  

10.3. Формы трансформационной активности: 
деятельность и поведение 

Человеческая активность проявляется в разных фор
мах, главные из которых - действия, поступки, деятельность 
и поведение. Одноразовые действия и поступки обычно высту
пают в качестве элементов более сложных и длительных форм 
активности - деятельности и поведения . 

Деятельность - одно из фундаментальных понятий на
уки о человеке. Н аиболее употребительным является опреде
ление деятельности как "специфической формы отношения 
человека к окружающему миру и самому себе, выражающейся 
в целесообразном измене н и и  и преобразовании мира и чело
веческого сознания.  Деятельность - это процесс, включаю-

1 Этапы становления и подробное обоснование этой концепции пред
ставлены в кни ге: Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского 
обшества: Деятельноетно-структурная концепция. М . :  Дело, 2002. 
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ший цель ,  средства и результат. Ее типы и формы различают

ся по субъекту, объекту, функциям и целям" ' .  Деятельность 

отвечает на вопрос , что и какими средствами делается (произ

водится, модернизируется, разрушается) .  
Другая форма социальной активности - поведение -

непосредственно направлена не на преобразование окружаю

тего мира, а на поддержание жизненно значимых связей субъ

ектов с внешней средой , присrюсобление к ее особенностям и 

требования м, в том числе - на организацию эффективного вза

имодействия с другими субъектами.  
П оведение отличается от суммы разрозненных паступ 

ков и действий наличием определенной п оследовательности,  

линии или стратеги и ,  направленной на достиЖение соответст

вуютего эффекта. П оведенчески е  стратегии реализуются че

рез устойчивые системы действ и й ,  чаше всего и меющие целью 

либо налаживание и поддержание нормального взаимодейст

вия субъектов со своим социальным окружением и другими 

элементами среды , либо укрепление и повышение статуса 

субъектов в межлич ностных отношениях. Характеристики по

ведения чаше всего отвечают н а  вопросы , · как, почему, каки 

ми путя м и ,  на базе каких отношени й  осуществляется то или 

иное действие. 
Не всякое человеческое поведение социально. Специа

листы утверждают, что поведение приобретает социальный 

смысл , только когда оно " . . .  непосредственно или опосредст

вованно включено в обшение с другими людьми ,  находится в 

связи с их действиям и ,  поступками ,  их последовательностью, 

ил и же когда оно направлено на определенные социальные 

объекты ,  напри мер, социальные институты , организации ,  

обшности. П ри этом речь может идти лишь об осмысленном 

поведении , о реализации в действиях и поступках таких свя 

зей и взаи моотношений,  в которых субъект п оведения участ

вует как разумное сушество, относяшееся к своим действиям 

достаточно осознанно"2. 
Основные различи я  между деятельностью и поведением 

состоят в следуюше м :  
1 )  Деятельность всегда носит целенаправленный характер,  

причем ее цель осознается субъектом .  П оведение же может 

1 Деятел ьность // Российская социологическая э нциклопедия. М. :  
НО РМА- И Н ФРА, 1998 .  С. 1 1 9 .  

2 Российская социологическая энциклопедия. М . :  Н ОРМА-ИНФРА, 
1 998. с. 382-386. 
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быть как целевым и осознанны м , так и аффективным, ирраци
ональным. Оно м ожет вести не к улучшению, а к ухудшению 
отношений субъекта с окружающей средой. П ричем мотивы 
п оведения могут оставаться латентными и не всегда осозна
ваться субъектом .  

2) Деятельность является продуктивной, т.е. сопровожда
ется видимым результатом (вспаханным п олем, написанной 
книгой , обученными студентам и ,  показанным спектаклем),  в 
то время как многие типы поведения не ведут к таким резуль
татам .  

3)  Деятельность всегда носит общественный характер: 
она опирается на результаты предшествующей деятельности 
одних люде й ,  осуществляется совместно с другими и создает 
предпосылки для последующей деятельности третьих. П оведе
ние более индивидуали зировано, оно зависит от условий со
циали зации и личностных особе нностей каждого человека, 
что , впрочем , не исключает и не снижает важности коллектив
ных форм поведения. 

Трансформационное поведение - один из важных видов 
социального поведения. Макс имально широко его можно опре
делить как совокупность поступков и действий, отражающих 
лич ностные позиции и реакции индивидов на вызываемые ре
формами сдвиги в и нституциональной среде (прежде всего в ба
зовых институтах и практиках),  а также на изменение их собст
венных статусов, прав и возможностей.  В более узком смысле к 
этой категории относятся лишь те способы поведения, которые 
отклоняются от сложивш ихся институциональных традици й .  
Дело в том , что конкретное поведение людей, как правило, со
держит две составляющие: консервативную, следующую сло
жившимся традициям и служащую воспроизводству прежних 
институтов, и инновационную, ставящую под сомнение или от
рицающую эти институты. Трансформация общества связана, 
главным образом ,  с поведением второго типа. Трансформаци
он ное поведение, как правило, концентрируется в экономиче
ской , политической и социальной сферах. 

В этом более узком смысле трансформацион ным можно 
назвать инновативное экономическое и п ол итическое поведе
н и е ,  являющееся рациональным ответом социальных субъек
тов на обусловленное институциональными реформами изме
нение условий жизнедеятел ьности и оказываюшее обратное 
вл ияние на тр�нсформацию общества. Главная функция этого 
п оведения состоит в систематическо м ,  хотя и малозаметном, 
изменении ключе вых социал ьных практик. 
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П редставляя разн ые типы активности, деятел ьность и 
п оведе ние вместе с тем тесно связаны .  В трансформационной 
активности социальных субъектов эти формы тесно пере пле
таются . Не случайно социальное поведение иногда определяется 
как "внешнее проявление деятельности, в котором выявляется 
конкретная пози ция человека, его установка" 1 •  Содержание,  
способы и качество деятельности очень часто служат характе
ристиками поведе ния субъектов.  П оэтому социология изучает 
не конкретное соде ржание деятельности людей,  а прежде все
го ее поведе нческие аспекты. 

Трансформ ационное поведение трудно отдели мо от 
трансформационной деятельности.  Н апример,  реформатор
ская деятельность эл ит выражается в разработке и легити м а 
ц и и  н о в ы х  законов, организации их в н едрения в практику. 
Но конкретн ы е  н а п равления и эффекти вность этой деятель
ности в огромной мере зависят от поведения реформаторов, в 
частности , от то го, руководствуются ли они общественными 
ил и собстве н н ыми интересам и ;  п оддаются л и  на вся кого ро
да соблазны, угрозы , шантаж, расхи щают ли доверен н ы е  им 
государстве н н ы е  средства и п р .  Что касается пред п р и нима
тел е й ,  то их деятел ьность и п оведе ние вообще нел ьзя п онять 
друг без друга. Оче видно, к п р и меру, что и нвестиционное 
nоведе н и е  п редставляет оп ределенную сторону ин вестици
онной деятел ьности . То же самое можно сказать и об актив
ности бизнесменов на р ы н ках ценных бумаг или в сфере 
внешней торговл и .  Но в анал итическом плане разделять эти 
п он ятия полезно хотя бы п отому, что мн огие в иды транс
формационн ого поведения непосредственно с деятельностью 
не связаны.  

Чтобы nроследить механизм п ревращения индивидуаль
ных действий акторов в массовые социальные процессы, рас
смотрим содержание и взаимодействие разных типов трансфор
мационной активности. Схема (см. рис. 1 0. 1 )  конкретизирует 
деятельностный блок исходной схемы социального механизма 
( рис. 9. 1 ) . Uентральное место на ней занимают четыре тип а  
трансформационной активности: реформаторский ,  политико
управленческий, социально-инновационный и реактивно-адап 
тационный. Эти типы существенно различаются своим содер
жанием и функциями в трансформационном процессе, но при 
этом достаточно тесно связаны, что позволяет рассматривать 

1 Росси йская соuиологическая энuиклоnедия. С. 384. 
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Рис. 10. 1 .  Взаимодействие основных типов трансформационной активности 

трансформационную активность обшества как целостны й  фе
номен. В этой главе рассматриваются содержание и связи тех 
типов этой активности, социальная значимость которых связа
на, в первую очередь, с их деятельностным компонентом. 

Н апомню, что факторами и огранич ителями и нтересу
юших нас типов активности служат трансформационная 
структура обшества и система базовых и нститутов, а �е ос
новным результатом я вляется изменение социальных прак
тик. Ч тобы охарактер изовать механизм трансформационной 
актив ности росс ия н , необходи мо раскрыть, во-первых, нор
мативное, и л и  функциональное содержан ие основных видов 
соответствуюшей деятельности и, во-вторых, особенности и х  
содержания в России , определяемые специфико й  поведения 
акторов. В этой главе основное в н имание уделяется норма
тивному аспекту проблемы,  поэтому описание соответствую
щ и х  типов тран сформационной активности может в ы глядеть 
сли ш ком обобше нно и сухо. Чтобы читатель и мел возмож 
ность конкретизи ровать сообщаемые н иже сведения п р им е 
нительно к современно й  Росс и и ,  отсылаю его к п остранич
н ы м  примечаниям и л итературн ы м  источникам,  указан н ы м  в 
кон це главы. 
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10.4. Реформаторская деятельность1 

Отличительные черты этого вида деятельности - осоз
нанная направленность на комплексное п реобразование базо
вых и нститутов обшества, крупномасштабность и ответствен
ность. Главная ее цель,  а знач ит, и функция состоит в форм и 
ровании новой систем ы  правил и гры, способной направить 
активность обшества в более эффективное русло.  При л ибе
ральном направлении реформ это достигается расширением 
институциональных рамок конструктивной деятельности орга
н изаций и граждан с одновременным ужесточением ограниче
ний и санкций в отношении деструктивных действи й .  Решаю
шим условием успеха служит с пособность реформаторов, 
во-первых, руководствоваться общественными, а не своими ча
стными и нтересами и, во-вторых, отл ичать конструктивные на
правления социальной деятельности от деструктивных. 

Н ачальный этап реформаторской деятельности носит 
чисто и нтеллектуальный характер :  это анализ сложившейся 
ситуации, обоснование целей реформ и разработка стратегии 
их достижения. На этом этапе определяется, ради чего будут 
проводиться реформы, к каки м результатам они могут и долж
ны привести, с какими рисками связано их проведение и н а  
какие социальные силы о н и  будут опираться. 

Затем разрабатывается общий проект реформ с вьщелен и 
ем принципиальных этапов. Причем, если 1 0  лет назад серьезно 
обсуждался вопрос, можно ли перестроить обшественную сис
тему за 500 дней ,  то современные политики понимают, что речь 
идет о многих годах. Тем не менее при отсутствии общей стра
тегии с ясным обоснованием целей и средств о системных ре
формах не приходится говорить. Норматворческая деятельность 
правяших элит в этом случае носит беспорядочный и противо
речивый характер и способна лишь л ихорадить общество. 

За обоснованием обшей стратегии следуют разработка 
конкретных проектов преобразования отдельных и нститутов, 
их обсуждение в профессиональных аудиториях, проверка в 
пробных экспериментах в разных регионах и отраслях эконо-

1 О конкретных реалиях реформаторской деятельности в Росси и  1 990-х 
годов см . ,  напр. :  Афанасьев Ю.А. Опасная Россия. М . ,  200 1 . С. 288-34 1 ;  Гай
дар Е. Т. Дни поражени й  и побед. М . :  Вагриус, 1 996; Управление социально
экономическим развитием России.  Концепции ,  цели, механизмы .  М . :  Эконо
м и ка,  2002; Здраво.мыслов А.Г. Проблема социал изации современной элиты -
выработка нового курса // Социология росси йского кризиса. М . :  Наука, 1 999. 
с .  67-87. 
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ми ки. Субъектом этого этапа реформаторской деятельности 
обычно является группа (команда) профессиональных управ
ле нцев,  им еющая достаточно стабильный состав, общие п ол и 
тические взгляды и ценности , а также пользующаяся п оддерж
кой руководителей государства 1 •  Чтобы успешно выполнять 
свои функци и ,  члены такой команды должны обладать не 
только высоким профессионализмом , н о  и ответственностью, 
сn особностью к nринятию и п оследовательному выполнению 
коллективных решен ий.  Важные предпосылки успеха - нал и 
ч и е  авторитетного лидера, четкое разделение функций,  орга
ни зованность, взаимное доверие членов команды друг к другу 
и относительное постоянство ее состава. Что касается отноше
ний реформаторов с обществом, то легитимность принимае
мых ими решен и й  в огромной мере зависит от их личной п о 
рядоч ности , уваже ния к закону и общественному мнению. В 
реал ьной жизни этот идеал ьный тип реформаторов не встре
чается , но он может служить эталоном для оценки деятельно
сти конкретных команд в данной стране и в данное время.  

За утверждением общей стратегии п реобразования базо
вых и нститутов сл едует формально-п равовое оформление 
новых правил игры (собстве нно реформы), Это подготовка за
конодател ьных актов, их легити мация nредставительной вла
стью, привязка к условия м конкретных ресnублик, регионов и 
отраслей экономики.  Состав реформаторской команды на 
этом этапе значительно расширяется за счет представителей 
де путатского корпуса, верхушки бюрократии, экспертов и пр.  

П оследний и решающий этап реформаторской деятельно
сти - внедрение новых правовых норм В· социальную практи
ку, т.е. процесс действительного преобразования институтов. В 
тех случаях, когда предлагаемые реформы затрагивают глубин
ные слои общественной жизни, этот этаn может длиться года
ми и даже десятилетия ми, к тому же со слабопредсказуемым 
резулыатом2. Ведь если новые правила игры оказываются недо
статочно продуманными, неполными или если они противоре
чат интересам тех, кому предлагается по ним и грать, то, скорее 
всего, они будут и гнорироваться или и зврашаться3 .  

1 В nринuипе примерами таких команд могли служить правительства 
Е.Т. Гайдара и С . В .  Кириенко. 

2 Так, практическая реал изаuия вели ких реформ Александра 11  заняла 
более двух десятилетий, столыпинекие реформ ы  осуществлялись около 10 лет и, 
вопреки замыслам сиоего автора, стали одной из при'fин революuий 1 9 1 7  г. 

3 Для обознаЧения такой ситуаuии А.М .  Н икулин,  изучающий реформи
рование аграрно-промышленноrо комплекса России, n редложил достаточно 
выразительный термин - "соuиальное оборотничество" (от слова оборотень). 
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Собственно реформаторская деятельность дополняется 
разными видами обеспечивающей активности. Гла вн ы е  и з  
н их:  идеологическое сопровождение реформ в целях расш и 
рения и х  социальной базы ; переподготовка государственных 
служатих в Uентре и на местах; экономический и социоло
гический мон иторинг хода и результатов реформ ; защита со
циально ослабленных групп,  не способных приспоеобиться к 
новым услови я м ,  и др. 

Бол ьшой интерес в этом отношении представляет о п ыт 

Л юдвига Эрхарда, успешно реализовавшего в п ослевоенной 

Германии программу перехода от п ринудительна направляе

мого хозяйства к рыночному. " Психологический поход " ,  п о 

лучивш и й  в Германии название "душевного массажа " ,  Эрхард 

рассматривал как необходимый метод экономической п олит и 

к и .  П о  собственному п ри знани ю ,  и ногда о н  " п освящал мно

гие месяцы тому, чтобы добиться правильного понимания на

селением экономического положения и целей экономической 

политики " ' ,  п остоянно разъяснял населению на конкретных 

жизне нных примерах внутренние законы рыночного хозяйст

ва, будь то антикартельная политика или взаи мосвязи между 

ростом цен и заработной платы или что-то еше (" . . .  я букваль

но изъе здил всю страну, чтобы разъяснить эти элементарные 

исти ны даже самым простодушным людям").  И ,  разумеется , 

он п остоянно следил за реакцией населе ния на различные яв

ления хозяйственной жизни , учитывая эту реакцию в своей 

политико-эконом ической деятельности . 
Н о  одного только убеждения-разъяснения, разумеется, не 

достаточно: " Мало смысла обращаться к людям с призывами, 
если они склонны думать, что от н их требуются жертвы лишь в 
угоду данному министру или п равительству . . .  Нужно апеллиро
вать к представлению о выгоде и к личному интересу хозяйст
вующего человека"2. Одно дело, когда люди "знают, за что они 
терпят все эти невзгоды и лишения" и постепенно начинают 
ощущать на себе п оложительное воздействие выздоравливаю
щей экономики . Другое дело, когда они не знают, ради чего 
страдают, когда отечественная экономика продолжает разру
шаться и становиться все более примитивной, а ее воздействие 
на жизнь людей - все менее благоприятным . На этапе внедре
ния новых правил игры реформаторская активность элиты пра-

1 Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт. воспроизведение 1 Пер. 
с нем. М . :  Дело, 200 1 .  С .  254. 

2 Там же. С. 224. 
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ктически полностью сливается с управленческой деятельностью 
бюрократи и.  

Исторически бол ьшая часть росс и йских реформ осу
ществлялась методом проб и о ши бок. И м  были свойствен н ы  
как ми нимум две негативных черт ы. Во-п ервых, раскол пра
вя ших эл ит и ожесточенная борьба и х  группировок, разру
шающая любые м одер низационные п рограм м ы .  Во-вторых, 
раскол власти и обшества, непонимание правящи м и  круга м и  
ни интересов народа, н и  с ил ь нейшей зависимости итогов ре
форм от его п оведен и я . Отнош е н ия власти с обществом тра
диционно носили характер социального противостоян и я ,  а 
не взаимного уважен ия и партнерства. В результате реакция 
рядовых россиян н а  модернизационные реформы часто ока
зы валась не конструкти вной. Обычно и гра велась п о  п р и н 
ц и п у ,  кто и з  " партнеров" - государство или общество -
силой или обманом при нудит другого к выполнению своей 
вол и 1 •  Н е  выпал и  и з  этого ряда и реформы 1 990-х годов ,  
проводившиеся , по м нению многих и сториков, тем и  же 
" больше вистским и "  метода м и ,  воп реки и нтересам м ассовых 
групп н аселения . Результатом этого неудачиого оп ыта стала 
п оследовавшая за реформами стихийная трансформация и н 
ституционал ьной систе м ы  России в крайне н ежелательном 
направлении.  

10.5.  Государетвенно-управленческая 
деятельность2 

Основная функция этой деятельности в трансформа
цион ном процессе состоит в обеспечении столь необходимой 
в пер иод реформ политиче ской и экономической стабильно
сти , а также возможно бол ее эффективного функционирова
ния новых и старых институтов. Обладание п ол итической 
властью, как и тесное с ней сотрудничество, обеспечивает 
б юрократии возможность распоряжен и я  государственн ы м и  
ресурсами, шедрое финансирование и з  бюджета и в небюд-

1 Об историческом оn ыте взаимодействия российской власти с обще
ством в nериод реформ с м . :  Куда идет Россия? .. Власть, общество, личность. 
М . :  М В ШСЭН, 2000. (Статьи В. В. Шелохаева, А . В. Гордона, С.Ю. Тютюкина, 
А.  П. Корелина, В. Т. Логинова и др.) 

2 Подробнее см., напр.: Уnравление социально-экономическим развити
ем России.  Концепции, цели, механизмы. М . :  Экономика, 2002. С. 299-32 1 .  
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жетных фондов, гарантированную п оддержку государствен 

н ы х  с ил овых структур и многие другие блага. В содержани и  

государетве н но-управленческой деятельности можно вьще

л ить четыре основных направления: 
1 )  Политическое, связанное п режде всего с борьбой за 

удержание, укрепление и легитимизацию статуса находящего
ся у власти клана (семейства п артии) .  Сюда можно отнести: 
орган и зацию электоральных кампаний ,  создание и поддержку 
очередных "партий власти " ,  контроль парламентских фрак
ций ,  формирование популярного и м иджа политических лиде
ров, дискредитацию оппозиции и пр.  

2)  Инфраструктурное: выстраивание испол нительной 
вертикал и ,  подбор и расстановка управленческих кадров ,  кон 
троль и спол нения принятых решений, борьба с экономиче
ской и уголовной преступностью. 

3) Экономическое, которое включает: управление госу

дарстве н н ы м  сектором э кономики , регул ирование условий 

деятельности частн ых предприятий и фирм, контроль основ

ных материал ьно-фи нансовых потоков,  распределение бюд

жетных средств, а также государствен н ых заказов, лицензий 

и л ьгот. 
4) Социальное, реализующее связь власти с обшеством: 

отележивакие и анализ внутренней ситуаци и ,  оценка остро

ты обществе нных проблем и конфликтов, принятие мер к и х  

разреше н и ю ,  органи зация защиты социально слабых групп 

обшества. 
Чтобы выполнять эти функц и и ,  государствен н ы е  слу

жа щие должны обладать высокой квалификацие й ,  знать со

циальные реалии России и регионов, уважать законы , отде

лять служебные обязанности от личных и нтересов,  и меть о п 

редел ен ную устойчивость по отношению к коррупции ,  т .е .  

обладать тем и  чертам и ,  которые свойственны рациональной 

бюрократии западного типа, но не характерн ы для бюрокра

тии сословной, веками господствовавшей в нашей стран е .  В 

этом состоит одна из главных п роблем современных россий 

ских реформ.  П реобладание бюрократии сословного типа 

не гативно сказывается на качестве управления государств о м ,  

где эле ме нты н ациональной стратегии теряются в кучах с и ю 

ми нутных проблем.  Корыстной бюрократии , став ш е й  прини

л е ги рован ным сословием, выгодна ситуация если н е  совсем 

смутного, то хотя бы смутноватого времени . Дело в том ,  что 

неп розрач ность уп равленческой деятельности позволяет ч и 

новн и ка м  и сп ол ьзовать властные позиции для реал и зации 
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собственных и нтересов, например,  через широко распро
стране нное в Росс и и  и фактически н енаказуемое " нецелевое 
расходование бюджетных средств" 1 •  

10.6.  Взаимодействие реформаторской 
и управленческой деятельности 

П ринципиальная ориентация п ол итической элиты на 
институционал ьные реформы н ичуть не снижает актуальности 
текушего государственного управления обшеством. На самом 
верху эти виды деятельности приходится совмешать в значи
тельной мере одн и м  и тем же людям .  М ежду тем и х  соотноше 
ние конфликтно. Действительно, важной предпосылко й ,  если 
не обя зател ьным условие м ,  успеха реформ служит относитель
ная стабильность обшества, обеспечиваемая решением повсе
дневных проблем. Однако любые серьезные реформы неиз
бежно расшатывают стабильность обшества и осложняют те
кушее управление. Тем более что новые правила игры часто не 
соответствуют конкретным условиям ,  возможностям и интере
сам их исполнителей на местах и п отому воспринимаются там 
как нелепость. Не случайно региональные и городские чинов
н и ки обычно оказывают сопротивление реформам, отклады
вая в долгий яшик их проведение в жизнь или намеренно и с 
кажая их смысл . 

Объективное и трудно преодол имое противоречие м ежду 
необходимостью реформирования и нсти1;утов и потребностью 
в социал ьной стабильности усугубляется, когда объектом из
менения становятся сами основы социальной системы,  в рам
ках которой действуют и реформаторы ,  и управленцы. Как 
свидетельствует исторический опыт, серьезные п реобразова
ния обшественных и нститутов сталкиваются с сопротивлени 
е м  н е  только среднего звена бюрократии ,  н о  и части самого 

1 Неисчерnаемый материал по этой nроблеме содержится в серии тру
дов симnозиума М В Ш СЭ Н  " Куда идет Россия? .. ". См. ,  в частности: Озерная М. 
Росси йская бюрократия как nерnетуум-мобиле реформ // Куда идет Россия? . .  
Альтернативы общественного развития. М . :  Аспект-Пресс, 1 995. С .  358-364; 
Поляков Л.В. Российский авторитарный синдром: анамнез и эnикриз // Куда 
идет Россия? .. Власть, общество, личность. М. :  М В Ш СЭН , 2000. С. 1 73- 1 82; 
Га.ман-Голутвина О.В. Бюрократия или олигархия? // КуДа идет Россия? . .  
Власть, общество, .11ичность. М . :  МВШСЭН, 2000. С. 1 62- 1 73.  Ро.манов А.К. 
Судебная реформа 'В России: ее акторы и их проблемы // Куда идет Россия? .. 
Акторы макро-, мезо- и микроуровней трансформаuионноrо проuесса. М . :  
М В Ш СЭН,  2002. С .  1 48- ! 57, а также многие другие статьи .  
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правяшего класса, раскал ываюшегося на сторонников и про
тивников реформ . Связанное с этим разрушение обшенацио
нального нормативно-ценностного п ространства способно от
бросить обшество на десятилетия назад. Однако если реформы 
и меют успех, то временное усложне ние текушего управления 
в дальнейшем компенсируется облегчением деятельности бю
рократического аппарата в связи с укреплением и легитимиза
цией государственной власти. 

На схеме (рис. 1 0. 1 )  влияние реформаторской деятельно
сти п олитиков на текушее управление страной представлено 
связью 1 ,  связь же 2 отражает обратную зависимость реформа
торов от чиновников, в первую очередь, от и х  сопротивления 
реформам и саботажа. 

10.7. Массовая социально-инновационная 
деятельность 

Н овые правила и гры,  устанавливаемые в ходе реформ , 
стимулируют п реобразование социальных п рактик,  но сам и  
п о  себе и х  не м еняют. Действительное изменение практик яв
ляется результатом социал ьно-инновационной деятельности 
групп ,  занятых непосредственным производством материаль
ных, социальных или культурных благ. Частично воплошая в 
жизнь, корректируя, улучшая, а частично отвергая замыслы 
реформаторов, эти фуппы вносят в трансформационный про
цесс творческий стохастический элемент. Спектр и ндивиду
ал ьных и коллективных " поисковых" стратегий социально-ин
новационной активности очень ш и рок и многообразен. П оэ
тому сила и конструктивность деятельноетнаго отклика обше
ства на изменение правил и гры, соответствие этого отклика 
ожиданиям реформаторов служит важнейшим индикатором 
успеха или провала реформ 1 •  

И нновационная активность мелких и средних предпри
н имател е й ,  специалистов, служаших, р�бочих, крестьян спо
собствует п реобразованию "социальной ткани " обшества че
рез два главных механизма. Первый и з  них - это создание и 
налаживание работы новых типов социальных организаций в 
разных сферах жизнедеятельности обшества. Это могут быть 
частные фирм ы ,  учебные заведе ния, банки, биржи , консорци-

1 Значител ьны й  интерес в этом контексте представляет работа: Ко
сале Л.Я. Соuиальный механизм и нновационных проuессов. Н овосибирск: 
Н аука, 1 989. 

233 



умы ,  корпорации ,  кооперативы, органы самоуправления, пар
тии , общественные движен ия и пр. ОднаЖды возникнув, они 
развертывают новые типы социальной деятельности, строят 
новые типы отношений. 

Другой механизм связан с формированием новых прок
тик в рамках традиционных организаций и и нститутов. Глав
ным направлением такой деятельности служит создание и ис
nол ьзование новых наукоемких технологий и формирование 
на этой основе национальной и нновационной системы 1 •  Дру
ги ми nримерами могут служить распространение самостоя
тельного обесnечения семей продуктам и  п итания за счет садо
вых и nриусадебных участков, теневые выплаты части заработ
ной nлаты официально оформленным работникам, деформа
лизация многих видов экономических отношений и др.2 Хотя 
поисковая социальная деятельность массовых акторов сама по 
себе не носит реформаторского характера, она нередко суше
ственно изменяет действующие правила игры и служит одной 
из движущих сил действительного nреобразования институтов. 

М ожно назвать четыре сферы nреимущественной реали
зации социально-инновационной деятельности. Первой слу
жит хозяйственное предпринимательство, преЖде всего в част
ном, · но также и в государственном секторе экономи ки .  Дело 
в том, что в современных условиях директора и менеджеры го
сударственных nредnриятий вынУЖдены решать множество 
нетрадииионных задач, принимать нестандартные решения, 
искать новые формы экономических отношений с государст
вом,  смежниками и собственными работниками. Тем самым 
они участвуют в формировании новых социально-экономиче
ских nрактик3. 

Второе наnравление социально-инновационной актив
ности - это преобразование институтов социальной сферы: 
труда и занятости, социал ьной защиты, здравоохранения , 

1 Новая экономика - шанс для России / Кузь.минов Я.И., Яковлев А.А. ,  
Гохберг ЛМ. [и др. ] :  П репринт. М. :  ГУ ВШЭ, 2003; Васин В.А., Миндели Л Э. 
Нашюнал ьная инноваuионная система: предпосылки и механизмы функuио
нирования. М.: Uентр исследований и статистики науки, 2002. 

2 Радаев 8.8. Н овый институuионал ьн ы й  подход и деформализаuия 
правил российской эконом и ки .  Препринт. М . :  ГУ В ШЭ, 2002; Он же. Фор
мирование новых российских рынков: трансакuионные издержки, формы 
контроля и деловая этика. М.: Uентр политических технологий, 1 998.  

3 Эта проблема достаточно полно освешена в работе: Латов Ю.В., Чере
лшсuна ТП. Откуда nошел российский бизнес или как возникла "экономика фи
зических лиu" // Экономические субъекты постсоветской России ( Институuио
нальный анализ) 1 Под ред. Р.М .  Нуреева. М. :  МОНФ, 200 1 .  С. 294-341 .  
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образования , науки, культуры 1 •  Одни м  из примеров подоб
ной деятельности служит инновационное движение в сфере 
образования ,  направленное на расширение типов учебных 
заведен и й  и видов образования, обновление форм и методов 
обучения,  в частности,  внедрение дистанционного обучения 
через И нтернет и т.п. 

Третьей сферой рассматриваемой деятельности служит 
апробация новых форм самоуправления и самоорганизации граж

дан, формирование структур граЖданского общества. Речь 
идет о профессиональных ассоциациях, политических парти
ях, обшественных движениях, церковных общинах, частных и 
общественных фондах, органах местного самоуправления, а 
также сетевых структурах, объединяющих эти организации2. 
Со знаком "минус" к этому списку нужно прибанить вновь со
здаваем ые теневые и криминальные структуры: религиозные 
секты , отряды боевиков, банды террористов, организованные 
преступные групnы .  

Н аконец, четвертая сфера - обновление идеологии и 

культуры. Сюда можно отнести создание и деятельность не
зависимых средств массовой информаци и ,  организацию дис
куссионных клубов по важны м  n роблемам, формирование 
комnетентного общественного мнения, пролагаиду констру
ктивных социальных ценностей и др. Не меньшее значение 
имеет деятельность, направленная на нравственное воспита
ние и поддержание духовной культуры граЖдан . Однако к 
этой же сфере относятся и такие " новации" ,  как дезинфор
мация общества по nоводу происходящих событи й ,  манипу
лирование общественным мнением ,  заполнение эфирного 
времени образцами низкоnробной массовой культуры и т.п .  

В этой связи надо еще раз подчеркнуть, что большая 
часть социальных новшеств не имеет имманентно позитивно
го или негативного знака. Часть из них представляется скорее 
nрогрессивной, другая часть - деструктивной, а третья - по
лезной в одних отношениях, но вредной в других. Одним из 

1 См. :  Соuиальная политика в постсоuиалистическом обшестве. Зада

чи,  противоречия, механизм ы .  М . :  Наука, 200 1 .  (Гл. 7-10 посвяще н ы  п робле� 
мам реформирования системы образования, здравоохранения, соuиальнои 

поддержки населения, жилишного сектора). С. 322-469. 
2 См. ,  напр. :  Гражданское обшество // Pro et Сопtга. 1 997 .  Т. 2.  NQ 4; 

Власть и гражданское обшество в современной России: перспектиnы взаимо

действия // Мировая экономика и международные отношения.  200 1 .  NQ 1 2 . 

С. 75-78; Гражданское обшество в России: nроблемы самоопределения и раз

вития. М . : 000 "Северо-Принт", 200 1 ;  Бодрава О. М инистра обороны - к 

ыатеря м .  Новая газета. NQ 1 1 . 1 3- 1 6  февраля .  2003. С. 6 [О комитетах солдат

ских матерей] и др. 
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примеров такой противоречивости может служить развитие те
невого сектора экономики ,  который лишает государства боль
шей части налогов, но, по оценкам экспертов, дает более по
лови ны В В П  России. Другой пример - развитие гигантских 
пром ышленно-финансовых корпораций, которые успешно от
стаивают национальные интересы на мировых рынках, но од
новременно монополизируют внутренний рынок со всеми вы
текающими негативными последствиями . Третий пример -
развитие частной медицины,  обеспечиваюшей лучшее качест
во услуг, но не доступной большинству россиян.  Оценка со
циальных новшеств по черно-белой ш кале осложняется и тем ,  
что полный спектр и х  последспщй выявляется лишь по про
шествии времени , причем и тогда их оценка во м ногом зави
сит от субъективных факторов. А главное - содержание 
трансформационного п роцесса определяется всей совокупно
стью сдвигов в базовых институтах общества, независимо от 
их плюсов и минусов. 

Структура социально-инновационной деятельности в 
России в настоя шее время диспропорциональна. Относитель
но сильнее развито предпринимательство, основательно обно
влены институты информационной сферы.  Намного меньше 
конструктивных новаций наблюдается в социальной сфере. 
Еще слабее развито гражданское общество и почти не видно 
круп ных идейных новаций. Внутри хозяйственной сферы 
большинство новаций приходится на финансово-коммерче
скую сферу, занятую перераспределением доходов, в то время 
как сфера производства лишь начи нает выходить из стагна
ци и .  

Уровень развития мелкого и среднего предприниматель
ства в России ниже ,  чем в странах Западной, Uентральной и 
Восточной Европ ы .  Так, в конце 1 990-х годов на  десять тысяч 
человек в Германии приходилось 370 малых предприятий, в 
Я понии - 500, США - 740, Франции - 350, П ольше - 420, 
Болгарии - 380, Венгрии - 460. В России же до кризиса 1 998 
года этот показатель составлял 56, а после кризиса опустился 
до 36 1 •  М елкое и среднее предпринимательство в России - зо
на высокого риска. Состав частных предпринимателей неус
тойчив, значительная часть их разоряется, и им на смену при
ходят другие. Социокультурные характеристики представите
лей российского бизнеса свидетельствуют о том ,  что у боль
шинства из них отсутствуют долгосрочные стратегии ,  слабо 

1 С.мирнов С.А. Малое предпринимательство: Обшественная поддержка 
и содействие развити ю. М. :  ТОО " Контур" ,  1 999. С. 14 .  
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развито правовое сознание, ненадежна деловая мораль,  низок 
уровень взаимного доверия партнеров' .  

Уровень легитимности и нновационной деятельности в 
России заметно н иже, чем в европейских странах. Значитель
ная часть предпринимательской активности направлена не на 
рост производства, а на личное обогащение. Определенную 
роль здесь играют как национальный характер и специфиче
ская культура России, так и объективные условия реформ. К 

субъективным факторам можно отнести в целом невысокие 

трудовые и деловые качества россиян,  сниженный уровень 
массовой морал и,  слабую действенность общественного мне
ния.  Но главная причина недостаточного развития инноваци
онной активности россиян - вялость и неэффективность 
реформаторской деятельности правящей элиты . 

10.8. Взаимодействие разных типов 
трансформационной деятельности 

Реформаторская , управленческая и массовая иннова
ционная деятельность не просто дополняют друг друга, а ин
тенсивно взаимодействуют, составляя части единого целого. 

Решения реформаторов точно претворяются в жизнь лишь в 

тех случаях, когда они учитывают положение и интересы мас
совых групп социальных акторов. Чем сильнее власть отдале
на от народа, тем труднее ей добиваться адекватного воплоще

ния своих замыслов и намерений в жизнь. В авторитарных об

ществах гражданам приходится подчиняться велениям власти, 

но их скрытое сопротивление нередко сводит эффективность 

ее действий к нулю. 
С этой точки зрения наиболее важно соотношение четы

рех типов реакций массовых групп на реформаторскую дея
тельность властей :  

1 )  позитивный деятельностный отклик на появление но

вых прав, свобод, стимулов и возможностей, сочетающийся с 

субъективным принятнем устанавл иваемых властью ограниче

ний (пример - легальное мелкое предпринимательство);  
2) игнорирование стимулируем ых властью форм и напра

влений активности , продолжение традиционных п рактик (на-

1 Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакиион
ные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Uентр политических тех
нологий, 1998 .  
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пример, отказ новой российской буржуази и  от и нвестирова
ния средств в реальную экономику, невозможность задейство
вать земельный рынок из-за отсутствия спроса на земел ьные 
участки и пр.) ;  

3) активное неприятие внедряемых правил и норм, поиск 
и апробаuия способов их обхода, спонта нное формирование 
практик, не предусмотренных формальн ыми правилами игры 
(пример - разнообразные методы уклонения от налогов) ;  

4 )  инициация выгодных массовы м  группам новых практик 
путем использования неполноты или противоречивости зако
нов, а также слабости и нституuионального контроля. Конст
руктивная, легитимная часть таких практик становится твор
ческим вкладом граждан в трансформаuионный проuесс, а 
"теневая" ,  полулегальная, неправовая обычно и меет отриuа
тельный знак. Но в том и другом случае такие практики уси
ливают спонтанность трансформаuионных проuессов. 

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, уточним со
держание связей между разными типами трансформаuионной 
активности, показанными на рис. 1 0 . 1 .  Стрелки 3 и 4 отража
ют связи между трансформаuионной активностью политиче
ского класса и деятельностью и нноваuионно ориентирован
ной части общества. Прямое воздействие реформаторских мер 
на соuиально-инноваuионную деятельность акторов среднего 
уровня (стрелка 3) выражается в изменении ее нормативных 
условий ,  возможностей и ограничений. Спеuифический тип 
той же связи - приспособление устанавливаемых властью 
правил игры к интересам конкретного бизнеса, обусловленное 
их сращиванием друг с другом.  Обратное' влияние массовой 
инновационной деятельности на действия реформаторов 
(стрелка 4) осуществляется через разные механизм ы .  Один из 
них - лоббистское давление соответствующих групп на орга
ны власти, другой - и нформирование властных структур ра
ботниками С М И ,  аналитиками,  учеными о позитивных и не
гативных реакuиях инноваuионных групп на  изменение пра
вил игры. 

Следующие две стрелки фиксируют связи между теку
щей управленческой деятельностью властей и инноваuионной 
активностью массовых групп .  Влияние решений региональных 
и местных органов власти на  соuиально-инноваuионную дея
тельность организаuий и и ндивидов (стрелка 5)  реализуется 
несколькими пут.ями . Таковы, например, правовой и финан
совый контроль деятельности частных фирм, административ
ный контроль учреждений соuиальной сферы и гражданского 
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общества, распределение бюджетных средств, льгот, лиuензий 
и пр. Обратное влияние иниuиативных групп и отдельных но
ваторов на управленческие структуры общества (стрелка б) хо
тя и слабее, но тоже достаточно ощутимо. Хотя бюрократия 
всегда была и остается главной соuиальной силой России, 
бизнес не без успеха влияет на нее в сторону принятие выгод
ных для него решений.  В результате государственное управле
ние и контроль нередко замещаются обменом властных пол
номочий бюрократии на экономические ресурсы бизнеса. Н о
ваторы же, не располагающие достаточными экономическим и  
и соuиальными ресурсами,  в борьбе с бюрократией не и меют 
каких-либо перспектив. 

И так, мы охарактеризовали основные типы трансфор-
маиионной деятельности с акuентом на их нормативное или 
функциональное содержание,  которое, за небольшим и склю
чением,  характерно для большинства посткоммунистических 
стран . Ч то же касается российской спеuифики , то она про
является прежде всего в поведенческом аспе кте трансформа
ционной активности,  который анализируется в следующей 
главе. 
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Глава одиппадцатая 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ: 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

1 1 . 1. Роль поведенческого фактора 
в трансформации 
посткоммунистических обществ 

В п редыдушей главе м ы  рассмотрели социал ь н ый м е 

ханизм п реобразования общественных и нститутов , связан 

ный с тра нсформацион ной акти вностью обшества. П р и  этом 

вни мание кон uентрировалось, п р ежде всего, на строении и 

п ри нии п ах функционирования этого механизма, содержан и и  

его элементов и с вя зе й .  Для больши н ства п осткоммунисти 

ческих обшеств эти характеристики являются сходны м и ,  так 

что схема социального механизма трансформационного про

цесса (рис.  9 . 1 )  в п р и нц и п е  п риложи м а. к каждому из них.  

Универсал ьность этой схемы объясняется тем ,  что в ней ак

центирован в п ервую оч ередь деятел ьностный аспект транс

форм ационной активности , относительно безразл и ч н ы й  к 

национал ьным разл и чиям . И реформаторская, и управленче

ская , и социал ьно-инновационная деятельность реализуется 

и о п ределенным образом взаимодействует во всех постком 

мунисти ческих обшествах. Однако возникает законный воп 

рос:  если социал ь н ы е  механизмы трансформации этих 

обшеств достаточно сходны ,  то п о ч е му результаты их функ

циошJрования оказались совершенно разл и ч н ы м и ?  В едь 

реч ь  идет н е  только о разных те м п ах движения , но и о прин

ципиально разн ой нап равлен ности п реобразовани й ,  фор м и 

ровании ти п алогически разных обшеств. 

В первом приближении ситуацию, складываюшуюся в 

рассматр и ваемой груп пе стран ,  можно охарактеризовать еле-
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дуюшим образом.  В наиболее развитых странах бывшей совет
ской империи - Чехи и ,  Венгрии ,  П ольше, Словении и Сло
вакии к власти пришли контрэлиты, ранее составлявшие вну
треннюю оппозиuию коммунистам. П оддержка со сторон ы  
большинства н аселения позволила и м  провести достаточно 
глубокие реформы и сушественно продвинуться в сторону ли
берализаuии и демократизаuии обшественных отношений. 
П равда, они,  как и остальные страны, натолкнулись н а  серь
езные соuиал ьно-экономические трудности: сокрашение объ
емов производства в начале 90-х годов на 20-25%, повышение 
потребительских иен в 1 99 1 - 1 997 годах (от 3 раз в П ольше до 
14 раз в Словении),  рост социал ьного недовольства населе ния 
и прочее. Так что сейчас большинство ученых в этих странах 
относятся к проведеиным реформам критически. Однако по 
сравнению с другими посткоммунистическим и  странами их 
результаты можно назвать блестящими. 

В России,  Украине, Болгарии,  Румынии ,  Молдове и 
некоторых других странах власть перешла к реформаторско
му крылу прежней партийно-комсомол ьской номенкл атур ы .  
П оскол ьку консервативная часть номенкл атуры здесь  также 
сохранила сильные позиuии ,  реформы натолкнулись на  
мошное сопротивление,  не получили ожидавшейся поддерж
ки обшества и в итоге не были завершены.  П равяшие слои 
обwества перекл ючились на раздел власти и собственности . 
Однако массовая ин новаuионная деятельность, иници иро
ван ная первым циклом реформ, не  затухла и по и нерuии 
продолжалась. Результатом стал спонтанн;ый,  слабо управля
емый трансформаuионный процесс , направление и результа
ты которого определя ются борьбой разнонаправленных 
соuиал ьно-политических сил . Такая траектория развития 
привела к падению производства в 2-2 , 5  раза и росту по
требител ьских uен во м ногие тысячи раз (в 1 997 г в России 
они превыwали уровен ь  в 1 990 года в 6,3 тысячи раз, в Ка
захстане - в 52 тыс. раз, а в Украине - в 1 1 9 тыс. раз) . П о  
обwему признанию, негативные результаты здесь перевеси
л и  выи грыш от реформ . 

В ряде других стран С Н Г  политические,  административ
ные и силовые элиты вообше не были заинтересованы в ли
берализаuии и демократизации обшественных отношений. 
Они стремились .лишь овладеть государствен ной собстве нно
стью и укрепить' собствен ное положение путем авторитариза
нии власти. По этому пути пошли не только Туркмения и 
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Азербайджан , по сути превратившиеся в полуфеодальные мо
нархии ,  но и другие страны Средней Ази и ' .  

Особое место занимает Белоруссия,  правящие круги ко
торой стремятся по возможности сохранить основы советской 
системы.  В результате власть приобретает авторитарный хара
ктер ,  страна изолируется от мирового сообщества, а ее эконо
мика топчется на месте. Описанные различия носят принци
пиальный характер. Чем же они объясняются, если исходное 
состояние базовых и нститутов и соuиальные механизмы их 
трансформации были сходными? 

1 1 .2. Поведенческий аспект 
трансформационной активности 

Прежде всего, отметим ,  что соuиальные и нституты 
рассматриваем ых стран - от советеко-феодальных реелублик 
Средний Азии до советеко-либеральных стран П рибалтики и 
Uентральной Европы - были хотя и однотипными,  но далеко 
не идентичными, так как их граждане были воспитаны в духе 
совершенно разных наuиональных культур. 

Что касается социалъных механизмов трансформаuии, то 
обшими для них были лишь строение и принцилы функциони
рования. Конкретное же содержание их элементов и связей, а 
соответственно и результаты трансформационных процессов, в 
каждой стране имели свою спеuифику. Погруженность обшест
венн ых институтов в наuиональную культуру обусловливает их 
способность сопротивляться реформам, содействуя воспроиз
водству привычных образuов поведения массовых акторов. На
uиональные нормы и ценности меняются медленно, причем 
наибольшей инерuионностью обладают те из них, которые 
включены в структуру базовых соuиальных институтов. Чем 
теснее тот или иной институт связан с сушностными характе
ристиками обшества, чем он ближе к его· социальному геноти
пу, тем устойчивее модели регулируемого им поведения. Чтобы 
понять спеuифику механизма соuиал ьных преобразований в 
той или иной стране (включая Россию), необходимо исследо-

1 См.:  Бого.молов О. Т. Реформы в зеркале международных сравнений.  М. :  
Экономика, 1 998; Проблемы социальной nолитики в странах СНГ 1 Под ред. 
К .И.  Микульскоrо. М. :  Отделение экономики РАН, 200 1 ;  Социокультурные 
трансформации второй nоловины ХХ века в странах Uентральной и Восточной 
Евроnы 1 Отв. ред. Н . В .  Коровицина. М. :  И нститут славяноведения, РАН,  2002. 
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вать не столько деятельностный, сколько поведенческий аспект 
трансформационной активности ее граждан .  

Исследование социального поведения - одно из наибо
лее развитых направлений совреме нной российской социоло
гии.  И это естествен но: ведь без изучения массовых образцов 
поведения и формируем ых ими общественных п рактик нельзя 
проникнуть в суть п роисхомщих процессов, понять их соци
альные механизмы. От особен ностей поведения зависит каче
ство социальной активности граждан, которое в решающей 
мере определяет результаты трансформации общества. 

Анал из социального поведения предполагает, с одной 
сторон ы,  изучение культурных характеристик - ценностей,  
потребностей ,  интересов, мотиваций и стратегий акторов ,  а с 
другой - систем ы  внешних ограничений ,  навязывающих и м  
оп ределенные способы поведения, независимо от и х  выбора. 

Исследования социального поведения ведутся примени
тельно к определенным сферам общества и их сегментам , к 
конкретным социальным слоям и группам или к специфиче
ским социальным проблемам . К первому направлению отно
сятся исследования поведения в крупных сферах общества -
экономике, политике , праве, культуре ' ,  а на более конкретном 
уровне - исследования трудового, предпринимательского, по
требительского, инвестиционного, сберегательного, образова
тельного, электорального и иных видов поведения2. 

Второе направление представлено комплексными иссле
дования социального поведения отдельных социальных групп:  

1 С м . ,  наnр.:  3аславская Т.И. Экономическое. развитие и экономи че
ское nоведен ие // Э КО. 1 980. N2 3.  С. 1 5-33; Фальцман В.К. Экономическое 
поведение. Ч. 1 и 2 .  М. :  Дело, 1 996; Российская nовседневность и nолитиче
ская культура 1 Под ред. С .В .  Патрушева. М.: ИСЭ П Н ,  1 996; Патин С.А. Ч е
лове к в российском nравовам nространстве j j Кто и куда стремится вести 
Россию? .. Акторы макро-, мезо- и ми кроуровней трансформационного nро
цесса 1 Под ред. Т .И .  Заславской. М :  М ВШ СЭ Н ,  200 1 .  С. 1 57- 1 6 7  и др. 

2 См.,  наnр.: Волков В.В. Силовое nредnринимательство в современной 
России // Социологические исследования 1 999. N2 1 .  С. 56-65; Радаев В. Де
формализация nравил и гры и уход от налогов в российской хозяйственной дея
тельности // Воnросы экономики. 200 1 .  N2 6. С. 60-79; Темницкий А.Л. Рыноч
ные стратегии трудового nоведения наемных работников j / Россия: трансфор
мируюшееся общество 1 Под ред. В.А.Ядова. М. :  КAHOH-npecc-U, 200 1 .  
С. 4 1 7-429; Майоров С. Челноки // Отечествен ные заnиски . 2002. N2 7 .  С .  4 1 4-
422; Балабанова Е. С.  Потребление и сбережения домохозяйств // Экономиче
ские субъекты nостсоветской России ( институuиональн ы й  анализ) j П од ред. 
Р. М.  Нуреева. М.: МОНФ, 2QO I .  С. 1 94-220; Седов Л.А. Материалы к анализу 
электорального nовеш:ния граждан России // Экономические и социальные nе
ремены в России.  Мониторинг общественного мнения. 1 996. N2 5 ;  Орешкин Д. Б. 
География электоральной культуры и цельность России 11 Политические иссле
дования. 200 1 .  N2 1 .  С. 73-93 и др. 
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средних слоев, правяшей элиты, горожан, селян ,  молодежи , 
пенсионеров, безработных и других, включая п редставителей 
социального дна 1 •  

Н аконец, к третьему типу можно отнести исследования 
типов поведения,  которые имеют " сквозной " характер как п о  
отношению к сферам (и сегментцм) общества, так и п о  отно
шени ю к социал ьным группам. Таковы, например, исследо
вания и нновационного, адаптационного, отклоняющегося , 
миграционного, мобильного, п ротестного, самозащитного и 
других видов поведения2.  

К этому типу относится и трансформационное поведе
ние. Будучи в той или иной степени свойствен но всем обще-

1 См., наnр.: Дискин И.Е., Авраамава Е.М. Адаnтация населения и элит 
(институциональные nредnосылки) // Общественные науки и :овремен
ность. 1 997. N2 1 .  С. 24-33; Средний класс как социальны й  а ктор: деиствитель
ность и nотенции j j Д илигенекий Г. Г. Люди среднего класса. М. :  И нститут Фон
да " Общественное мнение", 2002. С. 229-248; Чере.мисина ТП. Реструктуриза
ция собственности как форма адаnтации "красных директоров" к рынку 11 
Трансформация экономических институтов в nостсоветской России (микроэко
номический анализ) j Под ред. Р .М.  Нуреева. М . :  МОНФ, 2000. С. 39-54; Де
.лшн А .Н. ,  Попова И.П. Сnособы адаnтации безработных в трудной жизненной 
ситуации // Социологические исследования. 2000. N2 5. С. 36-45; Кудрявце
ва М. О. Драматургия nоnрошайничества: социологическое оnисание nовседнев
ной nрактики // Журнал социологии и социальной антроnологии .  200 1 .  Том JV. 
N2 3 ( 1 5 ) .  С. 73-9 1 ;  Соловьева 3. Р. Реабилитация бездомных: исследование 
" ночлежки" // Там же. С. 92- 1 08 ;  Лилигенекий Г. Г. Росси йский горожанин 
конца девяностых: генезис nостсоветского сознания (социально-nсихологиче
ское исследование) . М.: И МЭМО, 1 998; Штейнберг И.Е. Реальная nрактика 
стратегий выживания сельской семьи: сетевые ресурсы // Куда идет Россия? . .  
Формальные институты и реальные nрактики / Под общ. ред. Т. И .  Заславской. 
М . :  М В Ш СЭ Н ,  М., 2002. С. 1 83- 1 89;  Константиновекий Д.Л. , Хохлушкино Ф.А. 
Формирование социального поведения молодежи в сфере образования: 1 960-
2000 годы // Социологический журнал . 1 998. N2 3-4. С. 22-42 и др. 

2 См. ,  напр.:  Авраамава Е. , Логинов Д Адаnтацион ные ресурсы населе
ния: поnытка количественной оценки // Мониторинг общественного мнения :  
Экономические и социальные перемены. 2002. N2 3.  С .  1 3- 1 7; Гордон Л.А. Со
циальная адаптация в современных условиях // Социологические ис
следования. 1 994. N2 8-9. С. 3- 1 5; Левада Ю.А. Варианты адаптивного пове
дения j j Экономические и социальные перемены в Росси и. Мониторинг 
общественного мнения. 2002. N2 1 .  С.  7- 1 3; Гурков И.Б. И нновационное раз
витие и конкурентоспособность. Очерки развитиЯ российских п редnрияти й .  
М . :  Т Е И С ,  2003; Медынекий В. Г. И нновационное предпринимательство. М. ,  
1 997;  Теневые отношения // Pro et Coпtra. Зима  1 999 (статьи Радаева В . ,  Рыв
киной Р . .  Косалео Л. , Павленко С. и др. ) ;  Социальное расслоение и социальная 
мобильность j Под ред. З.Т. Голен ковой . М.: Наука, 1 999; Ильин В.И. Власть 
и угол ь: Ш ахтерское движение Воркуты : 1 989- 1 998 годы . Сыктывкар: Сык
тывкарский гос. ун-т, 1 998; Кинсбурский А .В. ,  Топалов М.Н. Два условия рос
та массовой nротестной активности 11 Россия реформирующаяся 1 П од ред. 
Л . М. Дробижевой. М. :  Academia, 2002. С. 272-279; Ракитекий Б. В. Самоза
шита трудяшихся в обществе. Трудовая демократия .  Вып.  25. М . :  И П ПС,  1 999; 
Шабанова М.А. '' Неnравовая свобода" и самазащитное поведение населения // 
Регион: экономика и социология. 2000. N2 1 .  С. 1 1 4- 1 29 и др. 
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ственным группам и реализуясь во всех сферах общества, оно 
выделяется из других типов поведения по критерию тесной 
связи с трансформационным процессом 1 •  

В последние годы растет число исследований ,  где орга
нически увязываются изменения на разных уровнях трансфор
мационного процесса (макро- ,  мезо- ,  м икро-) и делается ак
цент на изучении целостных поведенческих практик (прежде 
всего, в сферах экономики, политики, права). Анализ проис
ходящих здесь сдвигов позволяет более надежно судить о со
циальной эффективности трансформации2. 

1 1 .3. Критерии типологизации 
трансформационного поведения 

К ак уже отмечалось, преобразование общественных 
институтов, проявляющееся в изменении массовых практик, 
представляет собой социокультурный процесс. Повседневное 
поведение миллионов людей, стремящихся приспоеобиться к 
меняющимся институциональным условиям ,  найти свое место 
в новой структуре общества, во многом решает судьбу реформ.  

Изучать трансформационное поведение социал ьных субъ
ектов можно на разных уровнях. Первый составляют индивиду
альные поведенческие стратегии, второй - тип ы  стратегий, пра
ктикуемых разными категориями или группами населения, а 
третий - целостные социальные практики, в которых участву
ют много взаимодействующих групп. Здесь мы ограничимся 
анализом массовых индивидуальных поведенческих стратегий, 
оказывающих влияние на трансформационный процесс. Иссле-

1 См.,  наnр.: Заславская Т. И. Поведение массовых обществен н ых групп 
как фактор трансформации общества // Мониторинг общественного м не ния:  
Экономические и социальные nеремены. 2000. N2 б.С. 1 3- 1 8; .Шабанова М.А. 
Массовые адаnтационные стратегии и nерсnективы институциональных транс
формаuий // Мир России .  200 1 .  N2 3. С. 78- 1 04; Косале Л. Я. Между хаосом и 
социал�ным nорядком // Pro et Сопtга. 1 999.Т. 4. N2 1 .  С. 40-54 и др. 

.. - Uелостное оnисание относительно частных соuиальных лрактик мож
но наити в статьях: Титов В.Н. Вещевой рынок как социальный институт 11 Об
щественные науки и современность. 1 999. N2 6. С. 20-35; Заславская Т.И., Ша
банова М.А. К nроблеме институционализаuии неnравовых соuиальных nрактик 
в России: сфера труда // Мир России. 2002. N2 2. С. 3-38. Более щирокая, обоб
щенная картина nоведения россиян в меняющемся обществе представлена в 
коллективных монографиях: Экономические субъекты постсоветской России 
( институциональный анализ) 1 Пол реп. Р.М .  Нуреева. М . ,  200 1 ;  Россия, кото
рую мы обретаем .  Труды Новосибирской экономико-социологической щколы 1 
Пол ред. Т.И .  Заславской, З .И .  Калугиной. Новосибирск: Наука, 2002. 
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дования, в которых единицами наблюдения являются индивиды 

и семьи, классифицируемые по способам поведения, распро

странены достаточно широко. Состав выделяемых по этому при

знаку групп в каждой сфере жизнедеятельности специфичен. С 

точки зрения исследуемой нами проблемы,  основной интерес 

представляют поведенческие стратегии, вьщеляемые в зависимо

сти, с одной стороны, от функций по отношению к акторам, а 

с другой - от последствий для общества. 

В основу первой из этих классификаций естественно по

ложить цели,  мотивы и способы реализации поведенческих 

стратегий. По совокупности этих признаков можно вьщелить 

четыре крупн ых класса стратегий: 1 )  достижительные, 2) адап 

тационные, 3 )  регрессивные и 4)  разрушительные. 
Наиболее распространенная цель достижительных стра

тегий - повышение индивидуального и семейного статуса, 

мотивируемое стремлением к росту благосостояния, профее

сианал ьному продвижению, политической карьере, улучше

нию качества и образа жизни, росту социал ьного престижа. 

Акторы ,  выбирающие такие стратегии , используют возможно

сти , права и свободы, как формально открываемые реформа

ми, так и обусловленные их косвенными последствия ми (на
пример, неполнотой и несовершенством законов, временной 

бесконтрольностью определенных сфер деятельности и проч.) .  

Обладая большой энергией и амбициозностью, акторы такого 

типа часто играют роль "локомотивов" социальных преобразо
ваний.  

В основе адаптационных стратегий лежит стремление к 

социальному выживанию, сохранению прежнего или хотя бы 

минимально приемлемого социального статуса. Реализация 

таких стратегий может способствовать как повышению, так и 

снижению эффективности обшественных практик. Н о  их важ

ная позитивная функция состоит в повышении приспособлен

ности л юдей к сложным условиям преобразующегося общест

ва. Адаптационные процессы ведут к снижению социального 

напряжения , улучшению социального настроения и тем са

мым облегчают дал ьнейшие общественные преобразования . 
Регрессивные стратегии, как правило, отражают стремле

ние субъектов социально или хотя бы физически выжить, а 

нередко - просто забыться и уйти от жизненных трудностей ,  

пусть и ценой социальной эксклюзии, потери минимал ьного 

статуса, социальных связей и идентичности. П оведение тако

го типа ведет к нисходящей социальной мобильности, вплоть 

до опускания на дно. 
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Наконец, разрушительные стратегии носят агрессивны й ,  
асоциальный характер. Как правило, они направлены против 
других, но иногда и против себя . Подобное поведение чаще 
всего не ограничивается ни правовыми, н и  моральн ы ми нор
мами. В одних случаях оно мотивируется жаждой нажив ы  и 
власти, в других - оживляющимися в трудные времена Ксено
фобиями (антисемити змом, ненавистью к чеченцам или "чер
ным",  а с их стороны - к русск;им и другим славянам) ,  в 
третьих - отчаяньем от неспособности приспоеобиться к но
вым условиям жизни. Не исключен и такой мотив, как зависть 
и ненависть обнищавших людей к новым богачам , а заодно и 
к среднему классу, стремление "восстановить справедли
вость" ,  в том числе путем уничтожения или разграбления чу
жой собственности. 

С точки зрения функций трансформационного поведе
ния индивидов и групп по отношению к обществу достаточно 
выделить три класса стратегий: в основном конструктивные, в 
основном деструктивные и неоднозначные.  Поскольку регрес
си вные и разрушительные стратегии всегда носят деструктив
ный характер, из теоретически возможных 1 2  типов поведен
ческих стратегий реальных референтов имеют лишь 8 .  Кратко 
охарактеризуем их содержание. 

1 1 .4. Функциональные типы 
трансформационного поведения 

1 .  Достижительные стратегии конструктивного типа 
выполняют позитивные функции как по отношению к субъек
там (индивидам и семьям), так и по отношению к обществу. По
этому они наиболее желательны. Эмпирическими референтами 
таких стратегий могут служить: 

а) использование новых институциональных, экономи
ческих и информационных возможностей для повышения об
разования и квалификации , приобретения пользующихся 
спросом профессий, активной реализации личных способно
стей в деловой сфере, более интенсивного и сложного труда 
на рабочем месте 1 ;  

1 В 1 990-е гг. наблюдался настоящий образовательный бум: ч ислен
ность студентов дневн ых отделени й  только государственных высших и средних 
специальн ых учебных заведений  в расчете на 1 0  000 населения за вторую по
лови ну 1 990-х rr. выросла почти на треть; прием студентов за это пятилетие 
увеличился на 30% 11 Обзор занятости в России.  Вып .  1 ( 1 99 1 -2000 гг . ) .  М . :  
ТЕИС, 2002. С .  37.  
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б) активный поиск работы , обеспечивающей возмож
ность более полной реализации личностного, трудового и ин
теллектуал�ного потенциала 1 ;  

в) восходящая трудовая и социальная мобильность, про
фесеиональна обоснованное должностное продвижение, одно
временно расширяющее как права, так и сферу ответственности 
работников; 

г) занятие легитимным частным предпринимательством 
или и ндивидуальной трудовой деятельностью, совмещение 
труда по найму с личным бизнесом ;  

д )  легитимное повышение личных доходов как з а  счет 
роста заработной платы, так и путем депонирования средств в 
банки и вложения в ценные бумаги, участия в легальных фи
нансовых и коммерческих операциях, сдачи в аренду личной 
недвижимостИ и проч.2 ;  

е) освоение новых потребительских п рактик,  обогаще
ние образа жизни,  обновление стиля жизни. 

2. Существенно иное, если не противоположное содер
жание имеют достижительные стратегии деструктивного ти
па, исходящие из того, что привлекательная личная цель оп
равдывает любые нелегитим ные средства. П оведение этого ти
па удовлетворяет интересы акторов и нередко способствует 
повышению их статуса, но его массовое распространение оз
начает деградацию общества. В наибольшей степени это отно
сится к криминальному варианту подобных стратегий,  реали
зуемому бандитами и их пособниками. Другими примерами 
могут служить: использование чиновными времен щиками 
краткого пребывания в органах власти для быстрого обогаще
ния, взяточничество и мздоимство чиновников; " нецелевое 
расходование" бюджетных средств и иностранных кредитов 
(фактически , их расхищение); предоставление "своим людям" 
льгот, лицензий , освобождения от налогов в обмен на ответ
ные действия того же рода. К этому типу относятся и такие 
распространенные в России деяния, как организация финан-

1 О творческо-инновационной мотиваuии и uенностных ориентаuиях 
менеджеров и специалистов-"рыночников" см . ,  напр.: Дuлигенский Г.Г. 
Л юди с реднего класса. М . :  Институт Фонда "Обществен ное мнение",  2002. 
с. 1 66- 1 86. 

2 Хотя статистика доходов, не  связанных с занятостью (доходов от соб
ственности, от процентов на вклады, от сдачи в аренду движимого и недви
жимого и мущества и т.п . ) ,  крайне ненадежна, она свидетельствует о заметном 
увеличении удельного веса этой статьи в бюджетах семей .  Если в 1 99 2  г .  до
ходы от собственности составляли 1 %  всех денежных доходов, то в 1 999 г. 
свыше 7% 11 Обзор занятости в России. Вьш .  1 ( 199 1 -2000 rг.). М . :  ТЕИС, 
2002. с. 35. 
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совых пирамид, дутых акционерных обществ и фирм, и м но
гие другие формы мошенничества. 

3. Ярким примером достижительной стратегии, неодно
значно влияюшей на трансформацию общества, может служить 
эмиграция высококвалифицированных работников культуры,  
науки, образования,  спорта в развитые страны Запада. " Утеч
ка мозгов" заметно снижает уровень жизненного и динамиче
ского потенциала России ,  но одновременно парадоксальным 
образом способствует его сохранению. Ученые, л ишенн ые воз
можности эффективно работать на родине, уезжая за рубеж, 
овладевают самыми современными методами исследования, 
используя новейшие приборы и оборудование, выходят на  пе
редовой фронт науки , делаЮт крупные открытия. Если обста
новка в России улучшится и наука начнет развиваться, многие 
из них смогут вернуться в страну, вооруженные новыми зна
ниями ' .  

4.  Конструктивные адаптационные стратегии отличают
ся от достижительных не столько конкретны м  содержанием, 
сколько меньшей амбициозностью целей и мотивов. В целом 
они ориентированы не на повышение, а на сохранение (или 
минимальное снижение) прежнего статуса. Отсюда большая 
традиционность и меньшая рискованность поведения. 

К этому типу поведенческих стратегий можно, например, 
отнести: а) интенсификацию труда по основной профессии за 
счет совместительства и легальных приработков; б) диверсифи
кацию занятости (сочетание основного труда по специальности 
с другими видами оплачиваемого труда) ;  в) перемещение из де
градирующих отраслей экономики в развивающиеся или из 
убыточных организаций - в прибыльные, г) переезд и з  малых 
поселков в крупные города и т.п. Массовая реализация подоб
ного поведения содействует реструктуризации экономики и 
развитию рыночных отношений. 

1 Как отмечает Е.С. Красинец, за период с 1 990 по 2000 г. из страны 
за пределы бывшего СССР эмигрировало более 1 млн . человек (в основном в 
Германию, Израиль и С ША). Правда, в последние годы эмиграция из Росси и  
и мела устойчивую тенденцию к снижению. В 2000 г. на постоян ное место жи
тельства из России выехало 62,3  тыс . человек, '!ТО примерно на 40% меньше 
по сравнению с серединой 90-х годов. Кроме того, в nоследние годы заметно 
изменился этнический состав российской эмиграции .  В эмиграцию вовлека
ется все большее число русских. За 1 995-2000 гг. доля немцев, выезжающих 
из России на nостоян ное место жительства, снизилась в структуре эмиграции 
с 5 1 ,3 до 36,2%, евреев - соответственно с 1 2,8 до 7,2%. За этот же период 
удел ьный все руссю-rх увеличился с 28,7 до 4 1 ,5% // Россия: 1 0  лет реформ. 
Социально-демографическая ситуация / Под ред. Н . М .  Римашевской. М . :  
Р И U  ИСЭП Н ,  2002. С. 55.  
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5. Деструктивные адаптационные стратегии базируются 
на таких способах поведения, которые позволяют субъектам вы
жить и приспоеобиться к изменению среды лишь ценой сниже
ния своего социального статуса или ухудшения других важных 
сторон своей жизни .  Элементами таких стратегий служат: 

во-первых, нисходящая трудовая и социальная мобиль
ность, вынужденный переход от сложного квалифицированно
го труда к занятиям, требующим меньшей подготовки, но 
позволяющим приносить больший доход или более доступн ы м  
в условиях безработицы (простые строительные работы, услу
ги населению, уличная торговля и т.п . ) 1 ;  

во-вторых, обеспечение семей продуктам и  п итания за 
счет тяжелого ручного труда в личных подсобных и садовых 
хозяйствах (Л П Х)2.  

в-третьих, отказ от использования платных услуг, ком
пенсируемый дополнительным личным трудом во вред здоро
вью, воспитанию детей,  культурному потреблению и отдыху. 
Эти способы поведения ведут к снижению профессионально
квалификационного потенциала общества, росту безнадзорно
сти детей,  упадку культуры.  

6. Неоднозначные адаптационные стратегии - это такие 
способы поведения, которые помогают субъектам в основном 
сохранить или даже несколько повысить свой статус, не оказы
вая особого влияния на общественные процессы либо влияя 

1 Масштабы межлрофессиональной мобильности в российской эконо
м ике были настолько велики, что стали именоваться "великим перераспреде
лением человеческого каnитала". Согласно расчетам К. Сабирьяновой, в тече
ние 1 99 1 - 1 998 гг. 42% оnрошенных сменили свою профессию ( из них 2/3 -
в 1 99 1 - 1 995 rr. ) .  При этом nодчеркивается нисходящий характер мобильности 
как реакция на шоковое сокращение спроса на труд в реальном секторе эко
номики и nерерасnределение занятых в nользу nрофессий сектора услуг // Об
зор занятости в России. Выл.  1 ( 1 99 1 -2000 гг. ) .  М.: ТЕИС, 2002. С. 78.  

2 Согласно микроnерелиси 1 994 г . ,  свыше 58% населения России имели 
в своем расnоряжении земельные участки (Обзор занятости в России.  В ы n .  l 
( 1 99 1 -2000 гг. ) .  М. :  ТЕИС, 2002. С. 35) .  Исследователи отмечают резкое ухуд
шение условий ведения ЛПХ и существенное возрастание связанной с н и м  тру
довой нагрузки сельских жителей. Так, по данным В .А. Артемова, в 1 999 г. в 
сельской местности Заnадной Сибири в расчете на среднесезонную неделю 
мужчины стал и работать в Л П Х  на 10 часов больше, а женщины - на 4,7 ча
са бол ьше,  чем 1 975- 1 976 гг. П ричем, если раньше ведение Л П Х  было п реи
мущественно женским делом, то сейчас мужчины заняты в нем больше, чем 
женщины.  Перегрузка тяжелы м  физическим трудом отрицательно сказывает
ся на состоя нии здоровья людей: это отметили 38% работающих мужчин и 
47% работающих женщин.  См. :  Артемов В.А. Факторы и nоследствия измене
ний в nовседневной деятельности сельского населения // Россия ,  которую м ы  
обретаем :  Исследование Н овосибирской экономи ко-социологи'!еской ш ко
лы 1 Отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калуги на. Новосибирск: Н аука, 2003. 
с. 290-308. 
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на них неоднозначно. К таким способам поведения относятся: 
вынужденное использование любой возможности приработка, 
независимо от типа труда; деятельность "чел ноков",  ставящая 
крест на их прежней профессиональной деятельности, но спо
собствующая насыщению рынка недорогими товарами, а так
же росту их личных доходов' ;  расширение семейной взаимо
помощи , содействуюшее выживанию социально слабых групп , 
но ведущее к натурализации экономических отношени й  и ча
сто достигаемое за счет здоровья2. 

7. Для регрессивных поведенческих стратегий характерен 
сознател ьный, хотя обычно вынужденный,  отказ от попыток 
адаптироваться к новой действительности; социальное отчуж
дение и пассивно-фаталистическое перенесение трудностей.  В 
лучшем случае речь идет об ограничении личных и семейн ых 
потребностей,  экономии на предметах длительного пол ьзова
ния и одежде, отказе от использования дорогих лекарств, ме
дицинских и рекреационных услуг, покупки книг, подписки 
на газеты и проч. В худшем - дело доходит до распродажи 
и мущества, обнищания, жизни взаймы,  недоедания, предель
ного упрощения образа жизни. Пороговым критерИем нищеты 
социологи называют отказ людей ходить в гости и принимать 
их у себя , свидетел ьствующий о распаде социальных связей и 
десоциализации соответствующих субъектов.  Этот вид регрес
си вного поведения свойствен одиноким старикам, сиротам, 
больным,  инвалидам,  многодетн ым и одиноким матерям .  Дру
гие виды поведения этого типа - нищенство и бродяжничест
во, дезертирство из армии с потерей легального статуса, . про
ституция, пьянство и алкоголизм, потре.бление наркотиков, 
детская беспризорность. 

8. Разрушительные, агрессивные стратегии обычно реали
зуются в результате либо переполнения чаши терпения,  эмо
ционального срыва, либо необратимой социальной эксклю
зии. Они осуществляются через массовые действия, влекущие 
тяжел ые социальные и экономические последствия , напри
мер, через блокирование железных дорог, нарушающее сооб
щение между городами и регионами . Специфическим прояв
лением подобного поведения служат крайние формы протес-

1 По некоторы м  оценкам, "челночн ы й "  бизнес создает в России око
ло 6,5 млн. рабочих мест (в том числе nрнблизительно 2 1 0  тыс. рабочи х  мест 
в Мос к�е :  Майоров С. Челноки // Отечественные записки. Ng 7. 2002. С .  42 1 .  

- См. ,  наnр. : . Овчарова Л. ,  Прокофьева Л. Бедность и межсемейная 
солидарность в Росtии в nереходный nериод // Эконом ические и социаль
ные nеремены в Росс ии.  Мон иторинг общественного мнения. 2000. Ng 4. 
с .  23-3 1 .  
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та, выражающиеся в длительных голодовках, демонстративных 

самоубийствах, публичных самосожжениях. Н аиболее агрес

сивная его разновидность - террористические акции против 

представителей власти, силовой захват органов управления 

или заложников, самосуд по отношению к реальным или 

предполагаемым преступникам (например, расстрелы солдат 

товарищами по оружию, массовые расстрелы мирных граждан 

во вр�мя зачисток чеченских селений и пр.) .  
Особую общественную опасность представляют разру

шительные стратегии,  связанные с уголовной преступностью: 

убийствами,  грабежами, разбоям и ,  изнасилованиями,  равно 

как с незаконной торговлей оружием,  наркотиками ,  раритета

ми,  драгоценными металлами. Для индивидов эти способы по

ведения, как правило, означают утрату соuиальной идентич

ности, маргинализаuию и люмпенизацию, а для общества -

расширение и повышение агрессивности социального "дна" ,  

распространение социальных болезней,  рост смертности от 

преступлений и самоубийств. 
П онятно, что эффекти вность описанных стратегий и 

для индивидов, и для общества резко различна. Каким же об

разом можно суммировать их влияние на трансформацион

ный процесс? Предложить надежный рецепт решения этой 

задачи не представляется возможным в связи с ее исключи

тел ьной сложностью, можно обосновать лишь некоторые под

ходы к получению суммарной оценки трансформационного 

nоведения граждан определенного общества. Один из наибо

лее nростых nуте й - определение количественного соотноше

ния акторов, реализующих типы стратегий , эффективные или 

вредные для самих акторов, конструкти вные или деструктив

ные для общества. 
Но даже этот упрошенный подход наталкивается на ме

тодологические трудности. Ведь возможность определить та
кие соотношения предполагает, что каждый индивид реализу
ет какой-то один тип стратегии ,  в то время как большинству 
людей свойственно разнообразное поведение в разных сферах 

жизни и неодинаковых обстоятельствах. К достаточно круп 

ным и специально выделяемым группам такой подход более 
применим. Однако он требует ш ироких репрезентативных ис
следований,  которые в ближайшие годы вряд ли удастся про
вести . В этих условиях оценивать качество трансформаuион
ной активности граждан n риходится экспертным путем,  опи
раясь на разные научные источники .  П риведу некоторые 
материалы по этому вопросу. 
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Ю .А. Левада сообщает следующие данные о результатив
ности адаптивного поведения россиян.  Н аи менее адаптиро
ванные из н их составляют 1 5% ,  пассивно адаптировались 
( "свыклись" с новыми условиями) 30%, не ощущают измене
ний 1 6%,  активно стремятся адаптироваться ( " приходится вер
теться " )  26%, добиться же больших успехов, чем прежде, уда
ется только 7% 1 • 

М .А. Шабанова, анализируя современный процесс адап 
тации населения в крупном городе российской провинции,  а 
также в сельской местности, выделяет три типа трудаактивных 
россиян: "прогрессивных адаптантов" ( 1 8%) ,  "регресс ивных 
адаптантов" (от 29% в городе до 57% в селе) и " НЕадаптантов" 
( 1 8% - в  городе, 1 7% - в  селе)2. П редставители этих типов 
существенно различаются и моделям и  п оведения, и значи мо
стью, придаваемой ими новым п равам, и вкладом, который 
они вносят в распространение и и нституционализацию новых 
правил игры (законных и противозаконных)з. Специфика 
" восходящих" адап,тантов (среди которых больше всего руко
водителей и специалистов, молодых и образованных, высоко 
ценящих самостоятельность) состоит в том , что они активнее 
осваивали новое профессиональное и социальное пространст
во, включались в финансово-торговую сферу, активнее ис
пользовали как законные, так и п ротивозаконные способы до
стижения личных целей. Представители же "нисходящих" 
типов чаще увеличивали свои усилия в традиционном п рофее
сианальном и социальном пространстве : на прежнем месте ра
боты , в Л ПХ и садовых участках и др. Среди них больше за
нятых в промышленности, здравоохранении, п роевещении и 
др. Несмотря на большую общественную Значимость их труда, 
занятость в социальной сфере, как п равило, не позволяет и м  
удержаться "на плаву" ,  а тем более извлечь значимые преиму
щества из новых условий4. 

1 Левада Ю.А. Варианты адаптивного поведения // Экономические и со
циальные перемены в России. Мониторинг общественного мнения. 2002. N2 1 .  
с .  7- 1 3. 

2 Остальная часть горожан и селян приходится на тех, у кого жизнь не 
изменилась, и на молодых людей,  которые не знают прошлой жизни и не мо
гут сравнивать ее с современной. 

3 Что касается объема трудовых усилий ,  то он возрос у представителей 
всех выделенных типов. Так, более половины "прогрессивных адаптантов", 
"регрессивных адаптантов" и " НЕадаптантов" ( 56, 64 и 65% соответствен но) 
за последние 3-4 года стали больше работать по месту основной работы· 1 4  
1 0  и 9 %  работают в нескольких местах; очень близка и доля лиц испол ь�ую� 
ш их любую возможнs)сть подзаработать (4 1 ,  39  и 49% соответств�нно). 

4 Шабанова М.А. Массовые адаптационные стратегии и перспективы 
и нституuиональных трансформаций // Мир России .  200 1 .  N2 3 .  С. 78- 1 04. 
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В современном адаптационном п роцессе вынужденные 
адаптации преобладают над добровольными , регрессивные -
над прогрессивными 1 • Однако активное п ротестное поведение 
безусловно уступает пассивному недовольству и терпению. <<В 
рамках извечной дилеммы Гамлета ("Достойно ль  1 смиряться 
под ударами судьбы , 1 иль надо оказать сопротивленье?" -
Акт 3 . 1 )  " массовый" ,  всенародный выбор практически всегда 
склоняется у нас к первому варианту>>2. По данным некоторых 
исследований, показатели недовольства устойчиво превышают 
потенциал протеста в 1 ,5-2 раза3.  

А.В.  Кинсбурский выявил две важные закономерности 
взаимосвязи протестиого поведения с уровнем адаптированно
сти: << l )  менее адаптированные группы сильнее испытывают не
довольство экономическими условиями жизни и реже склонны к 
участию в акциях протеста; 2) более адаптированные группы, на
оборот, чаще не удовлетворены политико-идеологическими реа
лиями и, скорее, склонны к протестной активности (курсив 
мой . - Т.З.)  . . .  Социальное недовольство, имеющее экономиче
ское, материальное основание, находит выход не  столько в мас
совых акциях протеста, сколько в дополнительной трудовой 
активности, служит в числе других факторов своеобразным " мо
тором" более конструктивного социального поведения>>4. 

Поскольку качество трансформационной активности не
отделимо от качеств ее субъектов, мы вернемся к этому воп
росу в главах, посвященных особенностям россиян как акто
ров трансформационного процесса. Здесь же остановимся 
лишь на той стороне этой активности, которая оказывает ре
шающее влияние на ход и результаты трансформации общест
ва . Речь идет о современном отношении россиян к п раву, ин
дикатором которого служит соотношение правовых и неправо- -
вых поведенческих стратегий и социальньrх п рактик. 

1 Удельный вес вынужденных адаптаций в разных сельских районах 
колеблется от 5 1  по 57%. В крупном городе он составляет 55%. Степень рас
пространения добровольных алаптаций пока невелика: как в городе, так и в 
селе она, как правило, не превышает 7- 1 2%. Более многочисленна доля тех, 
кто считает, что в их адаптации к новым условиям добровольного и вынуж
денного примерно одинаково (до 25% - в селе до 39% - в крупном городе) :  
Шабанова М.А. Социология свободы: трансформируюшееся общество. М . :  
МОНФ, 2000. С .  269. 

2 Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические О'!ерки 
1 993-2000. М . :  М Ш П И ,  2000. С. 489. 

3 См.: Кинсбурский А .В., Топалов М.Н. Два условия роста массовой про
тестной активности // Россия реформирующаяся 1 Под ред. Л . М .  Дробиже
вой . М . :  Academia, 2002. С. 274. 

4 Кинсбурс,..;ий А . В. Социальное недовольство и общественное поведе
ние // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М . :  
Канон-пресс-U, 200 \ .  С .  337-348. 
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1 1 .5. Распространение неправовоrо поведения 
и институционализация неправовых ирактик 

Одной из главных целей либерально-демократического 
реформирования России было придание государству и общест
ву правовага характера. Формирование правовага государства 
было одновременно и целью реформ, и условием их успеха, так 
как без строго соблюдаемых и эффективно действующих зако
нов не может быть ни свободы, ни демократии .  Государство, не 
являющееся и не стремящееся стать правовым ,  неизбежно при
нимает бандитский характер: его граждане никак не защищены 
от экономического, политического и физического насилия. 

Создание правовага государства было одним из первых 
лозунгов перестройки, и некоторое продвижение в этом на
правлении совершилось. Достаточно сказать о резком сужен и и  
сферы компетенции КГБ, ликвидации ГУЛАГа, обеспечении 
относительной гласности управленческих решений,  значитель
ном расширении прав и свобод человека. Но, несмотря на эти 
позитивные сдвиги , российское государство и общество в це
лом сохраняет неправовой характер, причем в последние годы 
сфера н�>

правовых (нелегальных, теневых и крим инальных) от
ношении имеет явную тенденцию к расширению. Главным 
и ндикатором трансформации российского общества в этом 
крайне нежелательном направлении служит процесс распро
странения и институционализации неправовых практик на
блюдаемый едва ли не во всех сферах общественной жиз�и .  

Выше говорилось о том,  сколь широкий характер приоб
ретают в России разные формы неправовоrо поведения. Отме
чался факт формирования целостных практик, противореча
щих писаному закону и социокультурным нормам . Наконец, 
говорилось о тенденции к институционализации этих практик 
и к рассмотрению их гражданами в качестве чего-то вполне 
нормального, привычного и не вызывающего тревоги ' .  М ежду 

> 1 Так. доля ли� , осуждаюших nрием на работу no устной договоренно-
спt , колеблется от 6/о у строителеи,  работаюших no устному найму до 28-
30% У рабо�ников бюджетной сферы и nриватизированных nромыt'иленных 
nредnриятии .  Ситуацию, когда часть заработка не проходит по ведомости и 
не облагается налогом, осуждают от 7 до 40-42% работников. Бол ьшее, хотя 
и не очень широк<:е осуждение вызывает факт утаивания от налогов всего за
работка (от 14 до J2-57%),  а также нахожден и·е трудовой книжки в том мес
те. где человек не работает (от 1 9% у наемных работников нового частного се
ктора до 47% У работ�иков бюджетной сферы: Заславская Т.И., Шабанова М.А. 
Неnравовые трудовые nрактики и социальные трансформации в России 11 
Социологические исследования. 2002. Ng 6. С. З - 1 7. 
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тем ,  успе шно противостоять этому опасному промессу можно, 

только зкая лежащий в его основе социальный механизм . Ги

потетическое строение и принцип функционирования этого 

механизм а  по казаны на схеме (рис. 1 1 . 1  ) .  
В л евой ч асти схемы расположен большой квадрат, изо

бражаюw и й  институциональную структуру общества .  Он 

включает три основных элемента: формально-правовые и ад

мин истрати вные нормы, устанавли ваемые и контролируемые 

государством ( Блок А) ; социокультурные нормы, контрол иру

емые граЖданским обществом ( Блок Б) ,  и институционал изи 

рованные социальные практики ( Блок В - 1 ) ,  составляюшие 

устойчивое ядро жизнедеятельности данного общества. Не

давно же возникшие, менее значимые,  сравнительно редкие ,  

ненормативные ( как законные, так и противозаконные) прак

тики представляют ее периферию (на схеме она изображена 

Блоком В-2) .  

Эффективность общественных и нститутов во многом за

висит, во -первых, от взаимного соответствия юридических и 

социокул ьтурных норм (связь 1 )  и ,  во-вторых, что особенно 

важно, от соответствия реальных практик правовы м  нормам 

( связи 2 и 3 ) .  
В трансформируюшихся обшествах с ослабленными ин

ституцио нальными системами отклонения социальных п рак

тик от юридических норм нередко приобретают устойчивый 

характер ,  что со временем приводит к трансформации инсти

тутов. Сnособствующие или препятствуюшие этому факторы 

показан ьi в правой часть схемы. 
Бл ок Г отражает законодательную и и ную норматворче

скую дея тельность политических элит, направленную на соз

дание но вой формально-правовой базы и нститутов (связь 4) . В 

обществах,  не и меюших демократических традиций и разви

тых граж:данских структур, эффективность этой деятельности 

обычно невысока. Здесь характерно появление неправовых, 

нелегити :м ных законов и норм,  откровенно преследуюших ин

тересы п равяших групп .  Хотя формальн� свобода нормотвор

ческой деятельности элит ограничена конституционными рам

ками (связь 5) ,  на деле эти ограничения работают слабо. В ре

зультате лод видом проведения реформ принимаются заведо

мо неле гитимные, деструктивные юридические акты, ч асто 

служаши е  первичным импульсом включения и нтересуюшего 

нас меха низма. 
Однако принятие новых законов само по себе не меня

ет общественных практик. Действительное внедрение новых 

правовых норм в жизнь - функция не политиков, а государ-
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ствен н ых служащих ( Блок Д) .  Между тем, как уже не раз го
ворилось, российская бюрократия не только традиционно рас
сматривает себя как самостоятельного субъекта выстраивания 
нового п равового (или,  точнее, административно-правового) 
пространства, но и фактически им является. Ее влияние на 
политические решения реализуется еще на стадии подготовки, 
а на этапе внедрения в практику приобретает решающее зна
чение. П ричем положение бюрократии в этом плане п ротиво
речиво. Занимая подчиненное положение, она обязана орга
низовывать и направлять процессы модернизации п равоного 
пространства, но будучи заинтересована в сохранении ста
бильности, фактически их в большей степени тормозит. Бюро
кратическое извращение модернизационных норм и идей на 
местах - еще один важный фактор распространения неправо
вых практик. Формально деятельность чиновников регулиру
ется п равовыми нормами и контролируется политически ми 
структурами (связи 7 и 9) .  Н о  практически почти вся деятель
ность политиков реализуется через бюрократию, что обуслов
ливает взаимозависи мость этих групп (связи 6 и 7 ) .  

В эпоху Ельцина политическая элита, занятая борьбой за 
власть, временно выпустила из рук руль управления общест
вом. Бюрократия же не замедлила этим воспользоваться, что
бы самостоятельно установить себе новый статус и новые п ра
вила игры (связь 8). В результате она превратилась в силу, не 
подотчетную ни обществу, ни политическому классу. И менно 
здесь находится эпицентр рассматриваемой проблемы. Непра
вовое поведение государственных чиновников, Произвольное 
толкование и избирательное использование ими законов и 
норм , по существу, легитимизирует неправовое поведение граж
дан. И бо, выступая в качестве одного из главных и наиболее 
могущественных нарушителей прав и свобод своих граждан ,  
государство ли шается права требовать от них строгого соблю
ден ия устанавливаемых им норм . 

Блок Е отражает организационно-хозяйственную деятель
ность руководителей среднего уровня (в ·основном менеджеров 
различных фирм, организаций ,  учреждений и подразделений, а 
также руководителей гражданских структур). И х  деятельность 
регулируется не столько законами прямого действия, сколько 
результатами конкретизации и корректировки этих законов ве
домственной, региональной и локальной бюрократией .  И менно 
она разрабатывает подзаконные акты , инструкции,  правила и 
нормативы пля регионов, отраслей экономики, групп предпри
ятий и пр. Кроме того, <tиновники распределяют бюджетные 
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средства, государственные кредиты, заказы, разрешения ,  льготы 
и пр. в значительной мере по своему усмотрению. 

Таким образом ,  оганизационно-хозяйственная деятель
ность акторов среднего уровня протекает не столько в форми
руемом политиками общенациональном законодательном про
странстве, сколько в выстраиваемом федеральны ми и регио
нальными чиновниками территориально сегментированном 
административно-бюрократическом пространстве. П оэтому на 
рассматриваемой схеме деятельность руководителей органи за
ций поставлена в зависимость не только от общегосударствен
ных законов и норм (связь 1 2) ,  но и от взаимодействий с ре
гиональной и местной бюрократией (связи 10 и 1 1 ) .  И менно 
здесь возни кает тенденция к сращиванию местной власти и 
бизнеса, к созданию устойчивых механизмов перекачки ресур
сов из государственного кармана в частные. 

Деятельность руководителей среднего уровня, в отл ичие 
от деятельности политиков и чиновников, изменяет не стол ь
ко формальные, сколько реал ьные правила игры, ее фактиче
ский ход и результаты. П реобразуя конкретные социальные, 
экономические и политические nрактики, они "снизу" спо
собствуют изменению соответствующих социальных институ
тов. В трансформирующихся обществах их деятельность часто 
приобретает инновационный оттенок. Отталкиваясь от уста
ревших, неэффекти вных практик (связь 1 3) ,  они вынуждены 
искать новые формы экономической и социальной жизни и 
содействовать· их становлению (связь 1 4) .  

И нновационная деятельность руководителей и менедже
ров, следующих свои м корnоративным или частным интересам, 
часто не соответствующим интересам общества, в целом амби
валентна по отношению к закону, морали, традиции и модерну. 
Ее конкретное качество и направленность в решающей степени 
оnределяются структурой административно-бюрократического 
nространства. Между тем в современных условиях эта структура 
часто ставит их перед выбором: либо выполнять крайне невы
годные им формальные правила, либо обходить их путем сгово
ра с чи новниками. Поскольку трансакuионные издержки фор
мально-правоного решения проблем в России существенно вы
ше, чем следования неформальным нормам, второй путь изби
рается чаще (связи 1 0  и 1 1 ) 1 •  

1 Ги.мпельсон В. Политическая экономия дерегулирования занятости // 
Воnросы экономики. _2003. N2 4. С. 1 0 1 - 1 1 3; Капелюшников Р. Российская мо
дель рынкi1 труда: что вnереди? // Там же. С. 83- 1 00; Радаев 8.8. Формиро
вание новых российских рынков: трансакuионные издержки, формы контро
ля и деловая этика. М.:  Uентр nолитических технологий, 1 998 и др. 
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В настоящее время значительная часть менеджеров эко
ном ической сферы демонстрирует заинтересованность в суже
нии неправового пространства, постепенном выведени и  своих 
оnераций из тени,  повышении их прозрачности. Эти установ� 
ки связаны со стремлением усилить правовые гарантии своеи 
деятельности , повысить привлекательность своих фирм для 
иностран ных инвесторов, отвести угрозу судебной ответствен
ности за нарушение закона и пр. М ногие бизнесмены п редпо
чли бы платить государству больше, чем сейчас "откатывают" 
чиновникам,  но спокойно спать по ночам . Однако бюрокра
тии выгодно сохранение нелегалъных отношений с бизнесом, 
обеспечивающих высокие доходы, поэтому она вряд ли может 
быть активным борцом с коррупцией.  В современных услови
ях эту роль могла бы взять на себя только политическая эли
та, опираюшаяся на ту часть менеджмента, которая стремится 
к легити мизации экономического пространства. Однако соци
ал ьные предпосылки возникновения союза элиты с легитимно 
ориентированной частью менеджмента пока не сложились. 
Поэтому знач ительная часть деятельности экономических сде
лок в России еще долго будет носить неправовой и даже про
тивозаконный характер. 

Взаи мосвязанная деятельность всех управленческих 
груnп формирует то социально-нормативное п ространство, в 
котором nротекает деятельность рядовых россиян, являющих
ся непосредственными субъектами массовых трудовых, потре
бительских, образовательных и других практик ( Блок Ж). 
Стал киваясь с неправовым поведением акторов более высоких 
уровней ,  постоянно нарушающих их права и и нтересы (связь 
1 5) ,  рядовые россияне ведут себя по-разному. Одни безропот
но nринимают навязываемые им невыгодные условия и гры,  
другие п ытаются зашищать свои нарушенные права, а третьи 
предпочитают вступать в пусть и неnравовые, но выгодные от
ношения с вышестоящими лицами (связи 1 5  и 1 6) 1 •  

1 Как показали материалы обшероссийского исследования, в современ
ных условиях половина работников, столкнувшись с нарушением законных 
трудовых прав, даже не пыталась их отстаивать, чаше всего мотивируя это ли
бо бесnолезностью nодобного рода действий (55%), либо боязнью их неблаго
nриятных nоследствий (24%) .  Другая половина столкнувшихся с нарушением 
трудовых nрав включалась в разные виды правозашитнего nоведения. Однако 
его результативность была невысока: 2/3 лиu, nьпавшихся восстановить свои 
трудовые nрава, чаше всего не могли этого сделать. В результате абсолютное 
большинство (83%) работников, однажпы очутившихся в неправовом трудовом 
nространстве, вынужпены там оставаться, либо оnасаясь зашишать свои закон
ные nрава, либо пытаясь это делать, но безусnешно. Постеnенно растет и доля 
тех, кто включается в это nространство на выгодной основе. Обшая закономер
ность состоит в том, что чем менее благоnриятные nозиuии занимают работни-
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Поведение представителей массовых групп одновремен
но поддерживает и воспроизводит традиционные социальные 
практики и инициирует, апробирует, закрепляет новые (связи 
1 7 и \ 8) .  В то же время оно испытывает обратное влияние,  с 
одной стороны, традиций (связь 1 9) ,  а с другой - распростра
нения новых способов социал ьных действий, в том числе на
ходяшихся за п ределами формально-правовага п ространства 
(связь 20). Речь идет о получивших широкое распространение 
неформал ъных, теневых, нелегальных и неправовых практиках 
( Блок В-2) .  Важно подчеркнуть, что участие в таких практиках 
м ножества людей диктуется не столько корыстью, сколько 
тем,  что они не находят других путей решения своих проблем.  

Последний блок схемы ( Блок 3) отражает социальное 
качество участников трансформационного прсщесса. С точки 
зрения обсуждаемой проблемы, особенно важны такие их ка
чества, как уровень гражданского и правовага сознания, нрав
ственности и морали (связи 2 1 -24), во многом зависяший от 
характера институционализированных социальных п рактик 
(связь 25) .  П ри современном уровне этих качеств возможность 
успешного движения России в сторону правового государства 
вызы вает бол ьшое сом нение. 

Сказанное приводит к выводу, что широкое распростра
нение неправовых и противозаконных практик не я вляется ре
зультатом чьей-то недоработки или случайной легкой травмой 
обшества, которую легко вылечить. В действительности это, 
скорее, тяжелое наследственное заболевание России, и меющее 
системный характер. 

Самодержавная Россия , как известно, никогда не бьJЛа, 
да и не стремилась стать правовым государством.  Советская 
власть с первых шагов отреклась от правовых и моральных 
принципов, при нятых цивилизованным миром. При няв от
кровенно противоправный характер, советское государство на 
протяжении десятилетий отсеивало и уничтожало своих наи
более достойных, мужественных, самостоятельно мысляших 
граждан.  Выживали и делали карьеру, главным образом , те , 
кто. умел молчать, приспосабливаться к требованиям власти и ,  

к и  н а  ш кале социальных неравенств, тем чаше нарушаются и х  трудовые nра
ва (на это указали 27-28% представителей верхнего и среднего слоев, 35% -
базового и 44% нижнего слоя ) и тем меньше у них шансов эти nрава отсто
ять. Доля лиц, сумевших отстоять нарушенные трудовые nрава в обшем чис
ле их отстаивавших, составила у nредставителей среднего слоя - 64%, базо
вого - 30%, нижнего � 1 9%.  См . :  Заславская Т. И. , Шабанова М.А. Проблема 
институционализациИ' неnравовых nрактик в сфере труда 11 Куда идет Рос
сия? . .  Формал ьные институты и реал ьные практики 1 Под обш. ред. Т. И .За
славской. М. :  М В Ш СЭ Н ,  2002. С . \ 37- 1 47.  
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п о  возможности , использовать ситуацию для решения личных 

проблем , не прибегая к п онятиям право, справедливость и
� 

со

весть. Н е  удивительно, что очень м ногие россияне и сеичас 

имеют весьма неопределенное п редставление о п равовам госу

дарстве , предпочитая ему более жесткий , авт.?ритарный,  но 

привычны й  административно-бюрократическии порядок. 

* * * 

Подведем итог. В двух п оследних главах проанализирова

но ядро социального механизма изучаемого процесса, �бразуе

мое взаимодействием разных типов трансформационнои актив

ности . В первом приближении раскрыто содержание как раз

ных видов преобразовательной деятельности и поведения, так и 

сушествуюших между ними взаимосвязей. Показан?, что отчу

жденным продуктом всех типов трансформационнои деятельно

сти служат новые институционализированные правила игры, 

как формал ьные, так и неформальные.  Этим трансформацион

ная деятельность отличается от трансформационного поведе

ния . Конкретные поведенческие стратегии и практики непосред

ственно не создают отчужденного социального результата. Од

нако косвенным их итогом служит институционализация од

них, корректировка других и массовое игнорирование третьих 

предлагаемых или навязываемых реформаторами правил. 

Очевидно, что разньiе типы трансформационной актив

ности реализуются социальными акторами, имеющими разные 

интересы и обладаюшими неодинаковыми ресурсами. П оэтому 

обшее направление и результаты трансформационного процес

са во многом зависят от структуры и сравнительного влияния 

разных типов акторов. И сследование социально-т�ансформа

ционной структуры общества, элементами котарои являются 

эти типы ,  составляет предмет ислледования следуюших разде-

лов книги. 

Р ек о м е н д у е м а я л и т е р а т у р а  

t .  Заславская Т. И. , Шабанова М.А. К nроблеме институциона
л изации неnравовых социальных nрактик в России: сфера труда 11 
Мир России. 2002. NQ 2. С. 3-38. 

2. Кинсбурский А.В. Социальное недовольство и общественное nо
веление // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядо
ва. М . : Канон-nресс-Ц, 200 1 .  С. 337-348. 
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РАЗДЕЛ IV 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 

Глава двенадцатая 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: 
ИЕРАРХИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ АКТОРОВ 

12. 1.  Трансформационная структура 
общества 

Результаты анализа деятельноетнаго блока социального 

механизма трансформационного процесса актуализируют про
блему его субьектов, т.е. вопрос о социальной п рироде, струк
туре и конкретных характеристиках тех социальных сил, взаи

модействие которых, в конечном счете, формирует траекто
рию социетальной трансформации общества. П оиск ответа на  

этот вопрос требует разработки соответствующих понятий ,  

центральное место среди которых принадлежит социально

трансформационной структуре общества. М акроэлементами 

этой структуры являются более-менее и нтегрированные соци
альные общности, объединяющие акторов с близким и  и нтере

сами .  Солидарная активность представителей каждой из таких 

общностей служит движущей силой преобразовательного про

цесса и оказывает влияние на его направления и результаты. 
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Трансформаuионная структура отражает одну из частных 
проекuий многомерной соuиально-групповой структуры об
щества.  В этом смысле она является аналогом таких понятий ,  
как социально-экономическая, социально-демографическая, соци
ально-профессиональная и другие частные проекции этой струк
турьr. Высокий познавательны й  потенuиал этих понятий свя
зан с тем ,  что каждое из них отражает соответствующее соuи
етальное качество общества в uелом. 

Качество трансформаuионной структуры отражает спо
собность и готовность общества к саморазвитию, включая ра
ди кальное обновление базовых и нститутов и соuиального уст
ройства. По аналогии с качествами человеческой личности 
это качество можно назвать алертностью (в противополож
ность вялости) ил и внутренним динамизмом. Оно означает 
энергичность, мобилизованность, уверенность в своих силах, 
готовность к риску и преодолению трудностей,  исторический 
оптимизм,  устремленность в будущее . Степень выраженности 
данного качества в конкретном обществе определяется,  во
первых, соотношением соuиально и политически активных 
или пассивных групп и,  во-вторых, ресурсным потенииалом и 
сравнительной влиятельностью тех сил, которые принимают 
активное участие в соuиальных преобразованиях, добиваясь 
реализаuии тех вариантов общественного развития , в которых 
они заинтересован ы .  

Любой трансформаuионный проuесс соuиеталъного уров
ня является результатом взаимодействия множества соuиальных 
и политических сил , часть из которых активно действует, а .дру
гая часть может до поры бездействовать, но, тем не менее, ла
тентно играть определенную роль, в частности, тормозить осу
ществление реформ ил и неожиданно активизироваться, нередко 
становясь весьма агрессивной. Поэтому в качестве элементов 
трансформаuионной структуры следует рассматривать не только 
активные, но и пассивно-периферийные группы. Исторический 
опыт России показывает, что реформы достигают поставленных 
uелей лишь в тех случаях, когда намерения и замыслы элит со
ответствуют интересам народа. Когда же такого соответствия 
нет, " перевод поездов на другие пути" совершается не началь
никами дорог, а, скорее, множеством стрелочников. Деятель
ность элит, сколь бы важной она ни была, сама по себе недос
таточна для того, чтобы повернуть развитие общества в другую 
сторону, а, тем более, изменить его тип. Примерами могут слу
жить, с одной стороны, реформы 1 8 6 1  и 1 906 годов, которые, по 
мнению историков, вопреки воле их иниuиаторов привели стра-
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ну к революuии, а с другой - реформы 1 9 1 8  и 1 92 1  годов (со
uиализаuия земли и НЭП),  реализованные как бы "сами со
бой",  необычайно быстро и успешно 1 •  

Для выработки раuиональной стратегии управления об
шеством и успешного внедрен ия  и нноваuионных замыслов в 
жизнь необходи мо знать соuиальную природу, конкретный со
став и механизмы функuионирования главных субъектов 
трансформаuионного проuесса. П ри чем не только сознатель
но стремяшихся к изменению обшественного устройства, но и 
тех, которые,  преследуя прагматический и нтерес, неосознанно 
содействуют изменению соuиальн ых практик, а через н их и 
обшественных институтов. 

Итак, под трансформационной структурой поним ается 
система соuиальных макросубъектов,  взаимодействие (сот
рудничество, конкуренuия, борьба) которых служит движу
щей силой соиметального преобразования обшества. Знание 
этой структуры очень важно для обоснованного суждения о 
вероятном будущем общества. Н о  эта категория лишь начи
нает вводиться в научный оборот. Разумеется, это не  значит, 
что ученые уделяют мало вни мания изучению субъектов 
трансформаuионных проuессов. Н апротив, эта область ис
следован ий развивается весьма интенсивно. П равяшме эли
ты , представители крупного бизнеса, политические п артии и 
общественные движения , бюрократия , малые и средние 
предприниматели постоянно н аходятся в uентре внимания 
обшествоведов. Однако задача комплексного изучения субъек
тов трансформаuионных проuессов, а также м еханизмов их 
соuиальных взаимодействий ставится пока еше редко2. 

12.2. Инновационно-реформаторский потенциал 
общества и социальная стабильность 

Т рансформаuионная структура общества может быть 
описана широким кругом индикаторов. Особое место среди 
них принадлежит инноваuион но-реформаторскому потенuиа-

1 Подробнее см. :  Логинов В.  Т. Непонятые урокн прошлого // Куда при
шла Россия? . .  Итоги соuиетальных перемен / Под ред. Т.И .  Заславской .  М . :  
м в ш сэ н , 2003. с .  296-302. 

2 В качестве примера можно назвать книги: Экономические субъекты 
постсоветской России (Институuиональный анализ) / Под ред. Р .М.  Н уреева. 
М . :  МОНФ, 200 1 ;  Кто и куда стремится вести Россию? .. Акторы макро-, ме
зо- и микроуровней трансформаuионного проuесса / Под ред. Т.И .  Заслав
ской .  М. :  М ВШ СЭ Н ,  200 1 и др. 
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лу общества, представляющему один из элементов его деятель
ноетнога потенииала (см. главу 8) .  И нновационно-реформа
торски й потенциал каждого конкретного общества определя
ется м ногими и нституuиональными и историко-культурны м и  
факторами и в значительной мере предопределяет возможно
сти и ограничения как реформирования, так и трансформаuии 
общественного устройства. 

Однако в настоящее время одной из важнейших проблем 
России является обретение стабильности ' .  В связи с эти м  воз
никает вопрос: в каком соотношении находятся понятия ин
новаuионно-реформаторский потенuиал и стабильность? На 
первый взгляд они кажутся проти воположными.  Н о  н а  са
мом деле понятию инновационность общества п ротивостоит 
не стабильность, а застой. Действительно, быстро развиваю
шееся ин новационное обшество обычно я вляется стабиль
н ы м ,  а тради ционное, застойное скорее кажется таковым,  в 
де йствител ьности же может оказаться неустойчивы м .  Так, 
быстро движущи йся велосипед легко сохраняет устойчи
вость, в то время как еле-еле ползуший очен ь  легко может 
оп роки нуться.  

Воп рос о стабил ьности или нестабильности совре мен
ного росси йского общества акти вно обсуждается учеными .  
Сторон н ики есть у каждой из точек зрения.  Но что конкрет
но следует пони мать под стабил ьностью общества? Убеди
тельный ответ на этот вопрос дает Ю.А. Левада, с точки зре 
ния которого "стабил ьной правомерно считать обществен
ную систему, способную к воспроизводству, саморазвИти ю, 
к сопротивлению разруш ительным воздействиям,  к преемст
ве нности и обновлению человеческого потенциала властных 
и других и нститутов. Как известно,  неспособность советской 
системы к исполнению таких функuий оказалась фатальной 
для нее"2 ,  хотя она и казалась несокрушимой. Ясно, что оп
ределяе мая таки м образом стабил ьность не имеет н ичего об
щего с застоем . Но проти воположностью ее является н е  за-

1 В январе 2003 г. в МВШСЭН состоялся междисuиплинарны й  симпо
зиум " Куда nри шла Россия1 .. Итоги соuиетальной трансформаuии" .  В марте 
того же года фонд "Либеральная м иссия" nровел широкую конференuию "За
падники и наuионалисты в России :  возможен ли диалог?" .  Казалось бы, тем ы  
совершенно разные. Однако в обоих случаях основное внимание участников 
было nриковано к nроблеме .стабильности. Ученые сnорили о том ,  вышла уже 
Россия на путь стабильного развития или пока этого добиться не удалось. 

2 Левада Ю.А� Рамки и варианты исторического выбора. Несколько со
ображений о ходе российских трансформаuий // Куда пришла Россия? .. Ито
ги соuиетальной трансформаuии.  М . :  МВШСЭ Н ,  2003. С. 1 68 .  
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стой , а возможность крутых перемен,  неожиданных эконо

мических и социал ьно-политических срывов. 
Признавая , что современное российское общество 

внешне выглядит довольно стабил ьным, Левада подчеркивает, 

что достигнутая им стабильность не надежна, так как не подкре

плена удовлетворенностью большинства граждан существую

щим положением. П редставители многих обществен н ых групп
�
и 

слоев кедовальны итогами реформ. Вместе с тем в общероссии

ском масштабе никто <<Не хочет и не может добиваться решения 

своих проблем с помощью открытой конфронтации . . .  Все явные 

и неявные участники политических акuий сегодня пре�е всего 

опасаются утратить те позиции и тот капитал, которыи они по

лучили ранее. Но и " невлиятельные" силы, т.е. масса населения, 

совокупный электорат, помня о катаклизмах минув�х лет, 

опасаются потери хотя бы существующей стабильностИ>> . Таким 

образом, надежной стабильности Россия пока не достигла. А об

ладает ли она инноваuионно-реформаторским потенuиалом, 

достаточным для проведения нового цикла модернизационных 

реформ? 
В этом потен uиале можно выделить три основных ком -

понента: реформаторский ,  соuиал ьно-и н новаuион н ы й  и 

адаптаuионный .  П онятием реформаторский потенциал обще

ства в данном случае обозначается готовность и способность 

эл ит осуществлять обществе нные преобразования в соответ

ствии с реальными потребностями и возможностям и  дан но

го общества. В основном этот п отенuиал оп ределяется каче

ством п равящих и господствующих элит - характером их 

uеле вых установок и поведенческих стратегий,  н ал ичием со

гласия в отношении требуе мых реформ ил и,  напротив ,  глу

биной раскола и остротой пол итической борьбы .  
В настояшее время этот потенuиал можно оuенить как 

не нулевой,  но умеренный.  И нституциональные реформы 

посте пенно готовятся, апробируются :а локальных соuиал ь

ных экспериментах, корре ктируются в зависимости от их 

итогов и постепенно легитимизируются .· Тревогу внушает не 

отсутствие у эл ит установки на стратегические реформы, а 

то что дом инируюшее направление этих реформ п ротиворе

ч и
'
т и нтересам масс. Ведь важной характеристикой реформа

торского поте нииала общества, наряду с его уровне м ,  служит 

хара кте р установок влиятельных соuиальных субъектов на 

1 Левада Ю.А. Рамки и варианты исторического выбора. Несколько со
ображений о ходе российских трансфо�маuий /1 Куда nришла Россия? . .  Ито
ги соuиетальной трансформаuии. С. ! 6) .  
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становление демократии или на рост авторитаризма,  на  поддержку кон курентного рынка или укрепление монополий ,  на формирование правового государства или сращивани е  госап парата с преступностью. 
Под социально-инновационным потенциалом трансформируюшегося общества будем понимать готовность и способность массовых общественных групп к разного рода социальным нововведениям ,  освоению новых правил и гры, обновлению базовых социальных nрактик. Важно подчеркнуть, что этот потенuи ал зависит от интенсивности и социальной направленности деятельности широкого круга акторов, в основном принадлежащих к средним слоям и располагающих хотя и меньшими,  чем элиты, но достаточно ощутимыми административными, экономическими, социальными и другими ресурсами. И нновационная деятельность предпринимателей , менеджеров, крупных специалистов, ответственных чиновников, офицеров и генералов и т .п .  реализует открываемые реформами возможности, содействуя укоренению новых правил игры в социальной практике. В тех случаях, когда представители этих групn не ограничиваются слепым исполнением предписываемых сверху правил, а стремятся частично их изменять, приспосабливая к своим интересам , в массе своей они играют важную роль в обновлении общественных институгов. 

Так, И . Б . Гурков, исследуя рол ь руководителей промышленных предприятий в распространении инновационных социал ьно-экономических практик,  подтвердил наличие высокой зависимости инновационных стратегий предприяти й от целей и приоритетон их руководителей,  установки кот-орых на внедрение инноваций в целом оказались весьма невысокими 1 •  Н есмотря на расширение инновационных практик в 
1 Было оnрошено более 2.5 тыс. руководителей nромышленных n редnриятий .  Анкеты включали блоки, nосвященные обшей характеристике nредnриятий,  в том числе внешних условий их деятельности, экономического менталитета (интересов, uелей и uенностей)  их руководителей,  поведения предприятий в рыночной среде, интенсивности и структуры их инноваuионной деятельности. Рассматривались пять сфер деятельности предприятий :  технология nроизводства, финансовый менеджмент, сбытовая политика, управление персоналом и организаuионная политика, каждая из которых разложена на элементы, соответствующие разным формам инноваuионных практик. Исследование проводилось в три этапа (в  1 998, 2000 и 2002 гг. ) ,  что позволило оuенить интенсивность распространения каждого типа новых практик в рамках всего массива п редприятий и каждого отдельного предприятия,  выявить субъективные и объективные факторы, влияющие на этот п роuесс. На этой базе построена типоЛогия предприятий ,  различающихся стратегиями инноваuионного по�едения в пяти выделенных сферах деятельности . См. :  Гурл:ов И .  Б .  И нноваuионное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российсКJ1х предприятий .  М. :  ТЕИС, 2003.С. 1 50- 1 56 .  
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промы шленности в 1 998-2002 годах, процесс их расnростра
нения был очень медленным.  К тому же он осушествлялся, 
главны м  образом,  за счет так называемых "рутин ных" инно
ваций ,  которые означают скорее уступку необходимости, чем 
nроя вление собствен ного творчества. Результаты анализа nо
казали ,  что у 60% предприятий и нновационная деятельность 
в рассматриваемых сферах практически отсутствовала ;  8% 
находились в состоянии постоян н ых организационных пре
образовани й  и не осуществляли н и каких иных новаций ;  еше 
29% реал изовали выборочные и нновационные стратегии , 
концентрировавшиеся в одной какой -то сфере: освоен и я  но
вой продукции и контроля качества - 1 3% ,  финан сового ме
неджемента - 1 0% ,  маркетинга и сбыта продукции - 6%.  
" Сбалансированных новаторов" ,  сочетавших серьезное со
вершенствование технологии с новациями во всех остальных 
сферах, оказалось всего 4% .  

Адаптационный потенциал трансформируюшеrося об-
щества отражает сnособность и готовность массовых общест
венных групп (" рядовых граждан " )  активно приспосабли
ваться к изменяюшейся среде с помощью доступных им и 
субъе ктивно принимаемых и м и  средств. Он определяется,  в 
первую очередь, социальным положением и менталитетом 
массовых групп населения - рабочих, служащих, специали-
стов, крестьян .  

Судя п о  истории nоследних десятилетий ,  этот комnо-
нент и н новационно-реформаторскоrо потен циала России 
можно оценить как наиболее высокий .  Действительно, в тече
ние этого периода россиянам пришлось пережить распад 
СССР две войны в Чечне и м ножество других стрессов и ка
тастроф , включая неоднократную потерю сбережений,  резкое 
снижение уровня и качества жизни, массовую безработицу и 
пр. Ответом на все это стали рост смертности, снижение сред
ней продолжительности жизни,  падение рождаемости и сни
жение обшей численности населения России .  Однако не  толь
ко социальных взрывов, но и проявлений организованного не-

л " " довольства практически не было. юди затягивали пояса , 
меняли профессии ,  пользавались л юбой возможностью зара
ботать, самостоятельно обеспечивали себя продуктами п ита
ния, nроявляя чудеса долготерпения и приспособляемости . 
Однако насколько велик оставшийся еше заnас терnения на
рода, определить нелегко, так как социал ьные взрывы н азре
вают долго, а происходят внезапно. 
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Особо важной характеристикой трансформационной 
структуры и инновационно-реформаторского потенциала об
щества служит соотношение легитимных (правопослушных) и 
нелегитимных (теневых, криминальных) новаций .  Сейчас оче
видно, что реформаторы конца 1 980-х - начала 1 990-х годов 
сильно недооценили потенциал негативной социальной энер
гии , накопленный советским обществом .  Результатом ее вы
свобождения стал огромный выброс нелегитимных и крими
нальных новаций. Основная активность Легализовавшихея 
благодаря реформам деятелей теневой экономики оказалась 
направленной на хищническое обогащение за счет разграбле
ния государства и общества, причем эта тенденция действует 
до сих пор. 

Можно без преувеличения утверждать, что в современ
ной России снова решается вопрос "кто кого ?". Uивилизован
ные, легальные, правовые силы общества, опирающиеся пре
жде всего на закон,  ведут неравную борьбу с неправовыми,  
корруп ционными, криминальными силами, главные ресурсы 
которых - физическое насилие, деньги и административные 
действия коррумпированных чиновников. По существу, речь 
идет о том ,  быть или не быть России с ее специфической куль
турой и цивилизацией.  Жизненная важность этого вопроса яв
ляется решающим аргументом в пользу необходимости тща
тельного изучения трансформационной структуры нашего об
щества и практического использования этого знания при про
ведении нового цикла реформ. 

12.3. Методологические подходы к изучению 
трансформационной структуры 

Социально-трансформационная структура (СТС) каж
дого общества имеет две относительно независимые, но оди 
наково важные проекции - вертикальную (социал ьно-иерар
хическую) и горизонтальную (культурно-политическую) .  Вер
тикальное измерение этой структуры является специфиче
ским отражением социальной стратификации обшества. Оно 
разделяет участников трансформационного процесса на стра
ты , сушественно различаюшиеся масштабом и структурой 
располагаемых .ресурсов, а соответственно и возможностями 
участия в принятии и реализации важных решений .  Уровень 
социального статуса индивидов и групп сказывается на на-

272 

правлениях и механизмах трансформационной активности, а 
также н а  ее масштабах и значимости. Чем выше социальны й  
статус субъектов, тем шире возможности их  участия в устано
влении новых правил и гры и распределении общественных 
ресурсов и тем сильнее их вл ияние на трансформационный 
процесс. П ричем сказан ное относится как к конструктивной ,  
так и к деструктивной активности. Так, мелкое воровство 
представителе й  социал ьного "дна" нередко служит способом 
выживания этого отчужденного от обшества слоя и тем са
мым сдерживает более разрушительные форм ы  его поведе
н ия .  Основанный же на коррупции вывоз представителями 
элиты м иллиардов долларов в зарубежные банки не только 
наносит обшеству крупный экономический ущерб, но и при
дает криминальный оттенок реформам, носившим,  согласно 
зам ыслу, либерально-демократический характер. 

В рам ках вертикальной проекци и СТС в качестве акто
ров трансформационного процесса рассматриваются предста
вители разных социал ьных слоев. Такой подход позволяет 
схватить главное социально-экономическое противоречие 
России - громадны й  разрыв в положении верхов и низов, 
противоположность их и нтересов. Но он абстрагируется от 
дифференциации интересов и поведения разных групп в нут
ри каждого социального слоя . Этот недостаток ком пенсиру
ется анализом горизонтальной проекции СТС, акцентирую
шей внимание на различиях интересов, обусловленных куль
турными установками,  взгл ядами и убеждениями люде й .  

Элементами горизонтальной проекции трансформацион
ной структуры служат крупные социальные обшности, осно
ванные на сходстве культурно-политических характеристик, 
начиная с ценностей и потребностей и кончая политическими 
интересами ,  определяюшими направленность обшественной 
деятельности . Эта проекция СТС отражает зависимость инно
вационной и политической деятельности людей от того, в 
какой среде они родились, кем были воспитаны, где учились, 
какой жизненный путь п рошли,  какие ценности и убеждения 
усвоил и,  как понимают свои интересы. 

Современный уровень социологических знаний не поз
воляет достаточно утвердительно говорить об элементах и свя
зях трансформационной структуры России, так как их надеж
ное выя вление требует крупномасштабных эмпирических ис
следований .  Первый шаг в этом направлении - обоснование 
исходной гипотезы этой структуры, опирающейся на  те непол
ные данные, которые есть в научной литературе. Обоснование 
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гипотезы трансформационной структуры российского обшест
ва предполагает взаимосвязанный анализ ее вертикальной и 
горизонтальной проекций.  В этой и следуюшей главах рассма
тривается вертикальный, а в последних ч етырех главах - го
ризонтальный разрез трансформационной структуры России в 
его соотношении с вертикальным.  

Возврашаясь к вертикальной проекции трансформаци
онной структуры ,  замети м ,  что она мо:ж:ет рассматриваться в 
двух ракурсах. П ервый из них непосредственно связан с соци 
альной стратификацией обшества. Его элементам и  являются 
слои и группы ,  занимаюшие разное положение на стратифи
кацион ной шкале и служашие традиционным объектом ис
следований социальной структуры . Второй подход классифи
цирует социальных субъектов в зависимости от того, на  каком 
уровне осушествляется их трансформационная активность' . 

На  первый взгляд может показаться, что особой разницы 
между этими подходами нет: ведь реформаторской и государет
венно-управленческой деятельностью, как правило, заняты 
элита и субэлита, социально-инновационной - преимуmест
венно средние слои , на долю же базового и нижнего слоев об
шества остается , главным образом,  адаптация к результатам де
ятельности вышестояших страт. Действительно, приближенное 
соответствие между стратами, выделяемыми по социальному 
статусу или по типу трансформационной активности, безуслов
но, есть, но оно далеко не однозначно. 

Дело в том ,  что социальный статус определяет лишь по
тенциальную возможность трансформационной активности, но 
не делает ее обязательной и, тем более, не задает ее содержа
ния.  Отнюдь не все представители верхних и средних слоев 
используют открываемые их статусом возможности участия в 
преобразовании правил и гры хотя бы в доступн ых и м  локаль
ных рамках. Значительная часть элиты и верхнего слоя пред
почитает занятие частным бизнесом, а иногда и образ жизни 
рантье, живуmих на проценты от капитала. Ведь и нтересы и 
деятельность многих из них не носит политического характе
ра. С другой стороны ,  сильные и одаренные натуры ,  принад-

1 На схеме соuиального механизма трансформаuионного проuесса 
(рис . 9. 1 ,  блок Г) - соuиально-трансформаuионная структура зависит от со
uиально-групповой структуры общества и, в свою очередь, определяет струк
туру и направления .трансформаuионной активности общества. Выделенные 
мной методологические подходы к изученИю трансформаuионной структуры 
различаются именно по тому, на какую из этих связей они сильнее ориенти
руются. 
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лежашие по своему положению к средни м  и даже низшим сло
я м ,  благодаря убежденности, активности и н астойчивости 
подчас приобретают большое политическое влияние и занима
ют важное место в трансформационной структуре обшества. 

П редставители средних слоев также далеко не всегда 
осушествляют доступную при их ресурсах инновационно-орга
низаторскую и предпринимательскую деятельность. Личному 
риску, неизбежно связанному с любым и  н овациям и ,  многие 
предпочитают в ысокооплачиваемый профессиональный труд 
по найму. Таким образом , на  всех уровнях обшественной ие
рархии находится немало людей ,  влияюших на трансформаци
онный п роцесс лишь через выбор личных стратегий трудово
го, адаптационного и потребительского поведения. 

Каждый из описанных методологических п одходов к 
изучению вертикальной проекции СТС имеет определенные 
плюсы и минусы. П реимушество чисто стратиф икационного 
подхода связано, в первую очередь, с богатством и нформации 
о социальном положении, деятельности, менталитете и пове
дении разных социальных слоев, а частично и об их трансфор
мационной активности . Однако исследован и й ,  прямо направ
ленных на изучение представителей этих слоев как акторов 
трансформационного проuесса, немного .  К тому же они ука
зы вают на чрезвычайную гетерогенность этих обшностей с ин
тересуюшей нас точки зрения.  

Второй подход, который можно назвать активистским ,  
позволяет выделить группы, непосредственно отвечаюшие це
лям исследования социального механизма социетальных 
трансформаций.  Но методологически он п ока недостаточно 
разработан и в эмпирических исследованиях почти не исполь
зуется. В этих условиях наиболее эффективным оказывается 
комбинирование обоих подходов. В соответстви и  с этим в 
данной главе анализируется иерархия акторов трансформаци
онного процесса, а в следуюшей рассматриваются социальные 
слои обшества как его потенциальные суб�екты. 

12.4. Иерархические уровни трансформационного 
процесса 

Важнейшая особенность социетальных трансформаци
онных процессов заключается в том ,  что они захватывают все 
социальное пространство обшества. Их объектами становятся 
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все республики и регионы, города и села, отрасли экономики , 
сферы культуры.  В н их участвуют и вынуждены к н и м  адапти
роваться все демографические категории населения, все этни
ческие, социально-профессиональные и иные группы. В зави
симости от масштабов преобразуемых объектов можно выде
лить три уровня трансформационных процессов - макро-, ме
зо- и микро. Каждому из них соответствуют разные масштабы 
и механизмы социальных и институциональных сдвигов, спе
цифические типы социальных субъектов и акторов. 

Под мокроуровнем трансформационного процесса понима
ется системное п реобразование базовых институтов обшества 
(власти, собствен ности, гражданского общества, прав и свобод 
человека) , изменяющее принципиальные правила и гры, а в 
конечном счете и социетальный тип общества. Ареной этих 
преобразований служит все общество (страна) и его крупней
ш ие части - регионы, сферы жизнедеятельности и пр.  Специ
фическим механизмом трансформаций этого уровня служит 
взаимодействие (сотрудничество, конкуренция или борьба) 
культурно-политических сил, заинтересованных в разных на
правлениях социетальных сдвигов. 

Содержание микроуровня трансформационного процесса 
можно определить как существенное, качественное изменение 
базовых социальных практик, которое служит, с одной сторо
ны,  ответом индивидов, групп ,  организаций, лакусов на про
водимые сверху реформы, а с другой - самостоятельным фак
тором преобразования институтов. С точки зрения исследуе
мой п роблемы,  особенно интересны спонтанные изменения 
социал ьных практик, вписывающиеся в общий контекст изме
нения институтов и станопящиеся его логическим завершени
ем.  И менно на уровне многочисленных локусов (конкретных 
городов, сельских районов, национальных округов) ,  организа
ций (предприяти й,  фирм, учреждений,  С М И  и т.п.) в и ннова
ционном поведении представителей средних и более н изких 
слоев спущенные сверху правила игры обретают свою завер
шенность или, напротив, изменяются до неузнаваемости. В ка
честпе социальных субъектов здесь выступают местные органы 
власти , организации, гражданские структуры,  группы интере
сов, трудопые коллективы и неорганизованное население (ин
дивиды, семьи) .  

Понятие мезоуровня социальной реальности проработано 
намного слабее, ,чем понятия макро- и микроуровней, ш ироко 
используемые в социальных науках. Но в контексте описания 
трансформационной структуры выделение этого уровня совер-
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шенно необходимо, так как без него невозможно понять меха
низмы связей между макро- и микроуровнями.  К мезоуровню 
трансформационного процесса, на наш взгляд, следует относить 
качествен н ые преобразования л ибо отдельных элементов базо
вых институтов, либо целостных, но относительно частных, 
периферийных институтов. Обычно такие преобразования 
осуществляются в масштабе отдельных республик, регионов, 
мегаполисов, сегментов экономики, отраслей социальной сфе
ры, промышленно-финансовых корпораций и пр. Соответст
венно их субъектами являются политические, экономические, 
административные и гражданские структуры регионального и 
ведомственного уровня 1 •  

Уровням трансформационного процесса соответствуют 
определенные типы коллективных и индивидуальных акторов. 
Но прежде чем описать их, остановимся на соотношении по
нятий социальный субъект и социальный актор. 

12.5. Социальные субъекты и социальные 
акторы 

В исследованиях трансформационных процессов эти 
понятия нередко употребляются как синонимы, но в действи
тельности их смысл различен. Понятие социальный субъект ак
центирует скорее рациональность сознания и поведения, спо
собность действующего лица к сознательному выбору линии 
поведения,  в то время как понятие социальный актор приобре
тает смысл лишь в совокупности с конкретны м  социальным 

1 Выделение названных уровней трансформаuионного проuесса - это 
не констатаuия объективной истины,  а всего лишь исследовательский прием, 
суть которого состоит в попытке такого структурирования действительности, 
которое облегчает ее анализ, делает его более продуктивны м .  П ричем само 
предЛоженное решение носит довольно условны й  характер. Возможно, напри
мер, 'ПО лля адекватного описания вертикальной проекuии трансформаuион
ного проuесса трех уровней окажется недостаточно. Хотелось бы подчеркнуть 
и то обстоятельство, что хотя содержание выделенных уровней трансформа
uионного проuесса сушественно различается, все они теснейш и м  образом 
связаны. Н апример, системное преобразован ие институuиональной структуры 
обшества не только сопровождается изменением конкретных и нститутов, но и 
предполагает п редварительные институuиональные новаuии в отдельных ре
гионах и отраслях, опирается на их результаты .  Таким образом,  и зменения, 
относимые к мезоуровню, становятся предпосылкой преобразований макро
уровня и тем самым косвенно в них участвуют. Аналогичное соотношение на
блюдается между изменением конкретных практик ( м икроуровень) и uелост
ных институтов (мезоуровенъ) и т.д. 
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действием1 •  Субъект становится актором только по отноше
нию к какому-то действию (деятельности) ,  актор же может 
рассматриваться как субъект лишь при наличии соответствую
щих характеристик сознания. 

В завис имости от требовани й ,  предъявляемых к и нди
видам, признаваемым субъектами и (или) акторами ,  одн и  ис
следователи п риходят к выводу, что выраженным свойством 
субъектности обладает лишь некоторая часть акторов, а дру
гие - что акторами определенных действий или процессов 
является только ч асть субъектов.  Разумеется, в широком 
смысле все и ндивиды. - субъекты .  Но по отношению к и н 
ституциональным п реобразованиям большинство из  них вы
ступают объектами. 

В качестве социальных акторов рассматриваются как ин
дивиды, так и организации, общности , партии ,  движения, объ
единения, оказывающие заметное влияние на трансформацию 
институтов. Причем, по мнению некоторых ученых, подлинными 
акторами являются, в первую очередь, группы и коллективы. 
Г .Г. Дилигенский пишет по этому поводу следующее: " Понятие 
социального актора обозначает добровольное и относительно 
устойчивое объещшение тех или иных групп людей ради защи
ты обших интересов и ценностей, достижения общих целей на 
общественно-политической арене . . .  "2 Однако в рамках развива
емой мною концепции социального механизма трансформаци
онного процесса для обозначения коллективных акторов ис
пользуются понятия силы, движения, группы интересов, поня
тия же микро-, мезо- и макроакторов относятся к действующим 
на соответствующих уровнях индивидам. 

Выше уже не раз отмечалось, что социальные действия 
индивидов, организаций и групп могут как непосредственно 
в ызывать, так и косвенно влечь за собой сдвиги в базовых ин
ститутах и практиках. В связи с этим возникает вопрос: всех 
ли фактических участников трансформационного процесса 
следует считать его социальными акторами? Н а  этот вопрос 
надо ответить отрицательно. Во-первых, влияние значитель
ной части граждан на ход этого процесса проявляется не в ин
новационной активности какого бы то н и  было уровня,  а в 
бездействии, безразличии, упорном воспроизведен и и  старых 

1 См. :  Козлова Н.Н., Смирнова Н.М. Кризис классических методологий 
и современная nозн�вательная ситуаuия // Соuиологические исследования. 
1 995. Ng 1 1 .  С. 1 8 - 1-9.  

2 далигенекий Г. Г.  К nроблеме соuиального актора в Росси и  // Куда 
идет Россия? .. Власть, общество, личность. М . :  МВШСЭН, 2000. С. 4 1 0-4 1 2 .  
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практик ,  неприятии новых образцов поведения. Рассматривать 

эту инертную часть россиян в качестве социальных акторов 

представляется нелогичным.  В действительности это та соци

альная среда, в которой действуют подлинные акторы этого 

процесса. 
Во-вторых, к социальным акторам следует относить толь

ко тех субъектов, которые участвуют в преобразованиях не спо

радически и случайно, а более-менее регулярно и сознательно. 

Разумеется, это не значит, что, совершая инновационные дейст

вия, они всякий раз задумываются о том, как это отразится на  

изменении социальных практик в масштабе страны.  Однако 

предполагается, что субъекты, рассматриваемые в качестве со

циальных акторов, устойчиво заинтересованы в распростране

нии (или сохранении) определенных социальных практик, что 

они осознают эти свои интересы и действуют в соответствии с 

ними. П равда, четко определить уровень требований, предъяв

ляемых в этом плане к акторам ,  нелегко, так как степень осоз

нанности интересов и действий бывает разной. П оэтому разные 

типы акторов характеризуются неодинаковым развитием воле

вого и рефлексивного сознания, разной способностью к целера

циональному поведению и сознательной реализации возможно

стей, открываемых индивидуальной свободой. 
Следует отметить, что разные авторы предъявляют не

одинаковые требования к сознанию социальных акторов. Так, 

по мнению Г . Г. Дилигенского, "феномен социального актора 

. . .  предполагает способность и волю людей к . . .  устойчивому 

объединению, т.е. определенные мотивацианно-волевые свой

ства личности и определенные свойства культуры ,  стимулиру

ющие данный тип взаимодействия . . .  Н еобходимым условием 

появления социальных акторов является развитие культуры 

участия - нормативных представлений и установок, стимули

рующих стремление людей так или иначе влиять на  происхо

дящее в социуме" 1 .  П ри таком определении из состава акто

ров трансформационного процесса исключается м ножество 

людей, инновационные действия которых носят осознанный, 

но индивидуальный характер. На мой взгляд, это определение 

правильнее было бы отнести к наиболее продвинутой ч асти 

социальных акторов, составляющей их ядро. 

1 Далигенекий Г.Г. К проблеме соuиального актора в России // Куда 
идет Россия? . .  Власть, общество, личность. М . :  М ВШСЭН, 2000. С. 4 1 0-4 12 .  
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12.6.  Социальные акторы разных уровней 

Акторы, действуюшие на разных уровнях трансформа
uионного проuесса, образуют разные социальные типы. Приме
нительно к коллективным акторам это было показано выше, 
здесь же речь пойдет об индивидуальных. Основной характе
ристикой,  позволяюшей относить конкретных индивидов к 
тому или и ному типу акторов, служит характер их трансфор
мационной активности, зависящий от управленческого и со
uиально-профессионального статуса,  типа и масштаба распо
лагаемых ресурсов, каналов и механизмов участия в социаль
ных преобразованиях. Рассмотрим эти характеристики приме
нительно к акторам макро-,  мезо- и микроуровня. 

Макроаюпоры. Общая функция акторов этого уровня за
ключается в более или менее системном и последовательном 
преобразовании нормативно-правоного пространства обшества. 
Их цели и стремления в основном связаны с поддержкой тех ва
риантов институциональных реформ , которые отвечают их убе
ждениям и интересам. Ядро социальных акторов макроуровня 
составляют лиuа, располагающие наибольшими ресурсами вли
яния. Они представлены группами, в руках которых сосредото
чена подавляющая часть властных и административно-правовых 
и большая часть экономических ресурсов общества. Это верхняя 
часть политической элиты федерального и регионального уров
ней, верхушка бюрократии и крупнейший бизнес ' .  Входят сюда 
и руководители организованной преступности, располагающие 
ресурсами влияния, вполне сравнимыми с возможностями офи
uиальной элиты. Они успешно реализуют свои интересы и ока
зывают весьма ощутимое влияние на жизнь большинства реги
онов. Акторы макроуровня примерно в равной степени заняты, 
с одной стороны, государетвенно-управленческой и реформа
торской деятельностью, а с другой - своим частным бизнесом. 
Большинство из них целенаправленно участвуют в реформиро
вании базовых институтов, одновременно стремясь воздейство
вать на выбор общего сценария дальнейшего развития России.  

Мезоакторы. Главная функция акторов этого уровня -
осуществление институционалъных новаций на уровне регио
нов, ведомств, корпораций и локусов. Хотя по сравнению с 
макреакторами они занимают более скромное положение и 

1 См. ,  напр.,  состав 179 самых влиятельных людей России, опублико
ванный в альманахе Коммерсанть-Рейтинг .  2003. NQ l .  С. 54-62. 
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располагают меньшими ресурсами,  их  статус также очень вы
сок. К мезоакторам трансформационного процесса можно 
отнести ту часть элиты федерального, регионального и м уни
uипального уровней, которая не входит в состав м акреакторов 
трансформаuионного проuесса из-за отсутствия и нтереса к 
политике, а также представителей политической субэлиты и 
генералитета, ответственных чиновников, собственников 
крупных фирм , руководителей банков и бирж, директоров 
крупных государственных предприятий , видных деятелей ре
лигии, культуры и гражданского обшества. 

Инновационные действия этих людей, как правило, моти
вируются стремлением улучшить условия развития управляемых 
ими территорий и/или организаций путем соответствующей мо
дернизации институuиональной среды. Рассредоточенные  по 
всем сферам общества, регионам и отраслям ,  мезоакторы игра
ют очень важную роль в реальном преобразовании  социальной 
ткани общества. 

Масштаб трансфермаиионной активности мезоакторов 
недостаточен, чтобы определять направление развития России. 
Но их деятельность подталкивает преобразование социальных 
институтов в тех или иных направлениях. Можно н азвать ряд 
важных процессов, обязанных своим возникновением, в первую � 
очередь, акторам мезоуровня. Это неуклонный рост роли част
ного сектора экономики , возникновение сотен тысяч негосудар
ственных некоммерческих организаций, диверсификация поли
тических режимов в разных регионах страны, вывоз крупных 
капиталов за рубеж и многие другие процессы. 

Мuкроакторы. Главный стимул их трансформационной ак
тивности - стремление, с одной стороны, сохранить привыч
ные, удобные, оправдавшие себя социальные практики,  а с дру
гой - обновить и улучшить те практики, которые ограничивают 
возможность реализации их личных целей, ценностей, и нтере
сов. Этот тип акторов представлен преимущественно той частью 
социально активных россиян,  которая не располагает достаточ
ными ресурсами для прямого воздействия .на социальные и нсти
туты. Это не только работники простого исполнительского тру
да, но и квалифицированные рабочие и служащие, руководите
ли среднего звена, офиuеры, священнослужители ,  деятели куль
туры, ученые, мелкие предприниматели и фермеры. Их вклад в 
трансформационный процесс в основном ограничивается выбо
ром стратегий личного (семейного, группового, корпоративного) 
поведения в принятьiХ институциональных рамках. Но в силу 
массовости названньiХ групп этот выбор во многом определяет 
направление происходяших социальньiХ сдвигов. 

2 8 1  



12.7. Типы акторов и уровни трансформационной 
активности 

Разделение социально активных граждан обшества на 
макро-, мезо- и микроакторов трансформации носит довольно 
условный характер. Отделить их друт от друга четкими грани 
цами н е  удается, что обусловлено рядом причин. Н ачнем с то
го, что само соответствие между типами акторов и уровням и  
трансформационного процесса н е  является однозначн ы м  (см. 
табл. 1 2 . 1  ) .  

Сфера активности микроакторов, действительно, в ос
новном ограничена микроуровнем трансформационного про
цесса, т.е. изменением массовых практик. Но уже мезоакторы 
реализуют деятельность, связанную не только с и нституцио
нальными преобразованиями среднего уровня, но и с измене
нием социальных практик на микроуровне. Макроакторы же 
чаше всего участвуют во всех типах трансформационной ак
тивности, одновременно выступая как государственные деяте
ли,  как представители регионов, ведомств, корпораций и как 
индивиды , движимые личными интересами.  Это обстоятельст
во тем более важно, что действия макроакторов, на первый 
взгляд, носящие локал ьный и даже частный характер, сущест
венно отражаются на общественной ситуации . П ри мерами мо
гут служить принятие государственных решений, носяших 
явный отпечаток личной заинтересованности тех, кто их при
ни мает1 , организация финансовых пирамид, фальсификации 
резул ьтатов выборов и т.п. А ведь макроакторы задают образ
цы поведения и российскому чиновничеству, и российскому 
бизнесу, да и всем остальным россиянам. · 

Возможные уровни трансформационной активности 
разных типов социальных акторов' 

Таблица 12. 1 

* Серым иветом выделены уровни трансформаuионной активности, доступные 
соответствуюшим типам акторов. 

1 Достаточно t;iапомнить о nринятом деnутатам и  Государствен но й  Ду
м ы  nостановлен и и  о n редоставлении nоистине небывалых льгот . . .  деnутатам 
Государственной Думы( ! ) .  
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Отсутствие четких и нерушимых границ между сравнива
емыми типами акторов подтверждается и возможностью " про
рыва" акторов с нижних на высшие уровни процесса. Для это
го используются два вида стратегий :  институциональны й  и ак
тивистский .  Первый заключается в том,  что акторы нижних 
уровней объединяют свои усилия в рамках организаций ( объе
динений ,  ассоциаций, лоббистских групп и пр.) ,  создаваемых 
для представления их интересов на более высоких уровнях. 
П римерам может служить деятельность таких организаций, как 
Ассоциация сибирских городов, эффективно развиваюшаяся 
больше десяти лет и представляюшая интересы Сибири на фе
деральном уровне, Ассоциация ректоров университетов России, 
играющая важную роль в реформировании образования,  и др. 
Что касается второго вида стратегий, то наиболее ярким приме
рам служит акция российских пенсионеров, дружно начавш их 
возвращать П резиденту РФ дарованную им нишенекую прибан
ку к пенсиям. Эта акция получила широкое освешение в печа
ти , произвела впечатление на П равительство и увенчалась более 
заметным повышением пенсий. 

В заключение заметим,  что, несмотря на отмеченные 
трудности, операционализировать понятия мокро-, мезо- и мик
роакторы с целью проведения конкретных исследований мо�-ю 
и нужно. Н о  главная цель их введения - аналитическая. Ис
пользование этих понятий позволяет конкретизировать предста
вление о социальном механизме социетальных трансформаций , 
а также о вертикальной проекции социально-трансформацион
ной структуры посткоммунистических обществ. 

Р е к о м е н д у е м а я л и т е р а т у р а  

l .  Громова Р. Г.  Социальные группы как участники трансформа
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ность. М . :  М В ШСЭН,  2000. С. 235-243. . 

2. Дилигенский Г. Г. К проблеме социального актора в России// 
Куда идет Россия? .. Власть, общество, личность. М . :  М В ШСЭН, 
2000. с .  4 1 0-41 8 .  
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Глава тринадцатая 

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СЛОИ 
ОБЩЕСТВА КАК АКТОРЫ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА 

13. 1 .  Стратификация современного 
российского обuцества 

Ранее (гл . 7) мы уже обращались к проблемам , связан
ным с социальной структурой общества. Сдвиги,  происшед
шие в ней за время реформ ,  рассматривались тогда в контек
сте итогов социетальной трансформации обшества. Объектом 
анализа служило изменение системных характеристик----соци
альной структуры, а именно ее функций в развитии обшества, 
качества их выполнения, возможностей регулирования проис
ходящих в этой области процессов. 

В данной главе ставятся другие задачи. Во-первых, здесь 
анализируется состояние стратификации российского общест
ва в настоящее время , во-вторых, в центре внимания н аходят
ся характеристики его конкретных слоев и страт, в-третьих,  
основной целью анализа служит оценка этих слоев и страт как 
потенциальных акторов трансформационного процесса. В 
связи с этим анали зируются особенности их  статуса и ресурс
ной базы,  их состав и внутрен нее устройство, культурные ха
рактеристики,  политический менталитет, интенсивность и эф
фективность трансформационной активности. 

В дальнейшем анализе довольно широко используются ре
зультаты исследования социальной структуры и стратификации 
российского общества, проведеиного автором в 1 996-2000 годах. 
Это исследование базировалось на данных общеросси й ского 
мониторинга "Экономические и социальные перемены в Рос
сии " ,  проводимого В UИОМ с 1 993 года. М етодология ,  м ето
дика и основные результаты первого этапа этой работы опуб-
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ликованы в научн ых журналах' .  Данные, относящиеся к 
1 998-2000 годам ,  публикуются впервые. Углубленный анализ 
примерно 70 тыс. анкет работающих мужчи н  и женщин в со
четании с некоторыми другими данными позволил выявить 
следующую картину. 

Верхушка российского общества представлена г�спод
ствующей и правящей элитами, доля которых в населении со
ставляет доли процента, в то время как находящиеся в их рас
поряжени и  ресурсы сравнимы с ресурсами остальной части 
общества. Второе место принадлежит субэлите, или верхнему 
слою, состоящему из собствен ников и менеджеров крупных 
предприятий,  банков и фирм, генералитета силовых структур 
и т.п .  

М ежду верхушкой и массовым и  группами общества 
располагается не очень массивный социально гетерогенн ы й  
средний слой. К нему относятся: среднее звено бюрократии ,  
высшие и средн ие офицеры , мелкие и средние предпринима
тели ,  директора небольших государственных предприяти й ,  
менеджеры частного сектора, а также высококвалифициро
ванная и востребованная часть профессионалов. Сравнитель
но высокий ресурсный потенциал п озволяет этим группам 
довольно успешно адаптироваться к социально-экономиче
ской ситуации .  

Основную часть общества составляет слой, которы й  я 
называю базовым, потому что к нему относятся 2/3 занятых в 
экономике и более половины всех россиян .  В структуре запад
ных обществ подобное место занимают средние классы ,  одна
ко наш самый массовый слой начисто лИшен свойствен н ых 
эти м  классам признаков, поэтому называть его средним -
значит запутывать дело. Некоторые социологи для обозначе
ния этого слоя используют термины н иже среднего или н иж 
ний средний, н о  о н и  громоздки и не очень точны.  Термин ба
зовый представляется более удачным, так как данный слой в 
силу своей массовости действительно составляет социальную 
базу обЩества. Здесь сосредоточено подавляюшее большинст
во рядовых специалистов массовых профессий (инженеров, 

1 См. статьи Т.И. Заславской: Социальная структура современного рос
сийского общества // Общественные науки и современность. 1 997. Ng 2;  Стру
ктура современного российского общества 11 Экономические и социальные 
перемены в России.  Мониторинг общественного мнения. 1 995. Ng 6 .  С. 7- 1 3; 
Соuиал ьная стратифмкаuия современного российского общества // Там же. 
1 996. Ng 1 .  С. 7- 1 3; Доходы социальных групп и слоев России // Там же. 1 996. 
Ng 2. С.  7- 1 5 .  
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учителей, врачей и др. ) ,  клерков, индустриальных рабочих, 
крестьян,  фермеров, работников торговли и сферы обслужива-
ния. 

К более узкому и маловлиятельному нижнему слою об
щества относится наименее квалифицированная ч асть рабочих 
и служащих, лица, не имеюшие профессий,  хрон ически безра
ботные, а также большинство пенеионеров и инвалидов, рас
полагаютих минимальными средствами к жизни .  

Замыкает стратификационную шкалу России обширное 
социальное дно, представители которого фактически исключе
ны из общества. Они живут по собственным нормам и прави
лам, часто противоречащим морали и праву. Это воры, банди
ты , рэкетиры, проститутки, нищие, бомжи , бродяги,  беспри
зорные дети и подростки ' ,  алкоголики и наркоманы, живушие 
в семьях2. 

.Если и сключить малочисленную и недоступную эмпири
ческим исследованиям элиту, а также социальное "дно", пред
ставителей которого вряд ли можно причислить к работаюшей 
части населения , то можно утверждать, что кол ичественное 
соотношение основных слоев российского общества отл ичает
ся большой устойчивостью. В 1 993 году соотношение верхне
го, среднего, базового и нижнего слоев занятого населения..___ 
России выражалось пропорцией: 6 : 1 3 :72 :9 ;  а в 2000 году -
5: 1 5 :68 : 1 23 .  Однако эти цифры относятся только к той части 
населения, которая занята в экономике и попадает в социоло
гические опросы. Такие же групп ы ,  как элита, верхняя часть 
субэлиты, а также пенсионеры , домохозяйки, безработные и 
обитатели социального "дна" , здесь не учитываются. Между 
тем,  последние группы, за некоторым исключением , относятся 
к самой депривированной части населения. Сделанная мною 
попытка оценить приблизительное соотношение выделенных 

1 По разным данным,  беспризорных детей и подростков в России сей
час около 2 млн. 

2 По данным Л . М .  Тимофеева, одних только наркоманов насчитывает
ся по 3 млн .  чел. 

3 Эти данные в основном совпадают с результатам и ,  полученными 
другими учеными,  изучающими социальную стратификацию России, боль
щинство из которых выделяют от 5 по 7 иерархических слоев. См. ,  напр. :  Бе
ляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс в России .  И нститут 
философии РАН ,  М . :  Academia, 200 1 .  Голенкова З. Т. На пути к новой страти
фикации российского общества/ 1 Общественные науки и современность. 
1 998. Ng 3. С. 24-37; Она же. Основные тенденции трансформации социаль
ных неравенств // Россия: Трансформирующееся общество. М. :  Канон-пресс-U, 
200 1 .  С. 90- 1 03 ;  Лепехин В.А. Стратификация в современной России и новый 
средний класс // Общественные науки и современность. 1998.  Ng 4. 
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слоев во всем взрослом населении страны дала принципиалъно 
иной результат. Доли элиты, верхнего, среднего и базового 
слоев, а также социального "дна" соотносятся в нем как 
5 : 1 1 :49:30:5 .  Конечно, эти оценки примерны, но правильиость 
порядка приведеиных цифр подтверждается целым рядом дру
гих исследований социальной структуры России! .  

13.2. Правящая элита России 

Под правящей элитой понимается совокупность и нди
видов и групп, обладающих либо официал ьными полномочия 
ми,  либо неформальными возможностям и  принимать решения 
общегосударственного уровня. Круг ее очень узок (вряд ли бо
лее нескольких десятков тысяч человек)2,  но могущество весь
ма велико. К правящей элите принято относить три группы:  по
литиков, занимающих высшие государственные посты, верхнее 
звено бюрократии и бизнес-элиту, представленную в настоящее 
время собственниками крупнейшего капиталаз. Н аиболее зна
чимым ресурсом правящей элиты России является политиче
ский капитал, или власть, дающая легитим ное право управлять 
собственностью и финансами государства. Отсюда - либо пря
мая формальная, либо латентная, но надежная связь всех групп 
правящей элиты с государственными структурами. 

Главная функция элиты в трансформационном процессе 
состоит в выработке, легитимизации и реализации обшей 
стратегии реформ ирования общества. Чтобы эффективно реа
лизовать эту функцию, представители этой группы должны 

1 Так, репрезентативное для России исследование соuиальной страти
фикаuии современного российского общества, выполненное коллективом под 
рук. Т. М .  Малевой , позволило выделить следующие пять четко отли•шющихся 
друг от друга страт: высшая - 6,9%, выше средней - 1 2,2%, средняя -33, 1 %, 
н иже средней - 37% и нижняя - 1 0,8%. Правда, авторы этого исследования 
называют выделенные слои и наче, чем это делаю я ( начиная сверху: "ядро сре
днего класса", "полуядро среднего класса" ,  "периферия среднего класса" ,  "ни
же среднего" и "низший слой") .  Но гораздо важнее, что количественные npo
nopцuu между выделенными слоями очень близки к полученным м ною. См. :  
Средние классы в России .  Экономические и соuиальные стратегии 1 Под ред. 
Т. Малевой. М . :  Гендальф, 2003. С. 226. 

2 В основу этой оuенки положена численность советской номенклатуры 
в конuе 1 980-х гг. с учетом, с одной стороны, значительного расширения орга
нов уnравления Россvей,_ а с другой - соотношения между Россией и СССР 

3 Несколько лет назад состав правящей бизнес-элиты и собствен н и к�в 
крупного капитала существенно расходился. См. :  Крыштоновекая О.В. Бизнес
элита и олигархи :  итоги десятилетия 11 М ир России.  2002. Ng 4. С. 30-3 1 .  
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обладать многими редкими качествами - современным мен
талитетом,  государственным типом мышления, готовностью к 
защите общенациональных и нтересов от корыстны х  дей ствий 
отдельных групп и т.д. За 1 0- 1 5  лет более или менее свобод
ной жизни такая элита сформироваться, разумеется, не могла.  
Однако современная правящая элита России отличается от со
ветской м ногими важны м и  качествам и :  в частности, генези
сом,  моделя м и  рекрутирования, социально-профессиональ
ным составом , внутренней организацией, политической мен
тальностью, характером отношений с обшеством и ,  что для 
нас особенно важно, уровнем реформаторского потенциала. 
Остановимся на этом подробнее. 

В результате изменения механизмов рекрутирования 
переанальный состав российской элиты частично сменился и 
перегруппировался. Коммунистическая номенклатура фор
мально исчезла, растворившись в других слоях, хотя фактиче
ски 30-40% должностей,  прежде считавшихся номенклатур
ными,  и сейчас заняты бывшими представителями второго и 
третьего эшелонов номенклатуры и их младшими родственни
ками .  Около 30% составляют они и в составе бизнес-элиты 1 .  
Вместе с тем правящая элита России основательно пополни
лась бы вшими деятелями демократического движения и лица
ми,  сделавшими успешную карьеру в бурные годы реформ .  В 
итоге п равящий слой профессионально и и нтеллектуацьно за
метно обогатился . В верхних эшелонах российской власти ни
когда не  было столько специалистов, получивших образовани е  
в nрестижных российских и зарубежных университетах, как 
сейчас2• Но после того, как новое пополнение было ассимили 
ровано, каналы обновления элиты з а  счет выходцев из  сред
них слоев практически закрылись. 

Главным фактором пополнения правяшей элиты было 
формирование крупных частных капиталов. Возни кновение 
некоторых из н их стало результатом эффективного использо
вания средств, накопленных еще в советское время,  либо по
лузаконными (комсомольское предпринимательство), либо 
чисто теневыми путями.  Но главным механи змом их форми
рования стала латентная (в 1 986- 1 99 1  гг.)З ,  а затем открытая 
(в · 1 992- 1 994 гг. ) приватизация высот экономики, сочетавша-

1 Крыштановская О.В. Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия 11 
Мир Росси и .  2002. Ng 4. С. 42. 

2 97% бизнес-элиты России имеют высшее образование, в том ч исле 
1 2- 1 3% - два высших образования .  П реобладает и нженерно-техни ческое, 
экономи ческое и юридическое образован ие. См. :  Крыштановская О.В . ,  Биз
нес-элита и оли гархи . С.  42. 

3 Там же. 

289 



яся с практикой " назначения" близких к президенту России 
лиu м иллиардерами через предоставление им эксклюзивных 
условий предпринимательской деятельности . Так что власт
ный потенuиал современной элиты базируется уже на двух 
основаниях - месте в управлении страной и масштабе част
ной собственности. 

Изменился и тип организаuии властной элиты .  И звест
ный ее исследователь О . В . Гаман-Голутвина выделяет два 
типа организаuии властного класса: бюрократический и фео
дальный (олигархический) .  Первый основан на разграниче
нии функuий экономического и политического управления, 
второй же базируется на их слиянии. Российское государство 
от века было служилы м .  Его основу составляла всеобщность 
обязанностей перед государством .  П равящая элита была п ред
ставлена здесь высши м  эшелоном бюрократи и,  формировав
ши мся по принuипу "привилегии - за службу" .  Служебный 
принuип рекрутирования элит обеспечивал приоритет поли
тической элиты над экономической.  Н о  он же предполагал 
жесткое подчинение даже самых ответственных чиновников 
верховной (uарской,  а в советское время - партийной) вла
сти . В силу этого ни властный класс дореволюuионной Рос
сии,  ни советская номенкл атура, по м нению этого автора, не 
был и вполне полноuенными элитами 1 • 

В результате осушествленных реформ служебный прин
uип рекрутирования элит стал вытесняться олигархическим,  
что парадоксальным образом сочеталось с преемственностью 
их переанального состава. В итоге в России была воспроизве
дена модель образования элит, характерная для феодального, 
а не современного Запада, где в основном сохраняется авто
номность государства от частных экономических корпораuий2. 

Одна из наиболее характерных черт нынешней правящей 
элиты России - теневое срашивание государственной власти 
с бизнесом.  П остепенно распространяясь вширь и вглубь, этот 
проuесс охватил все звенья государственной машины .  Место и 
связи в политической системе стали главным фактором при
ум ножения собственности , а собстве нность, в свою очередь, 
-превратилась в мощный источник политического влияния. В 
результате возникла олигархическая верхушка общества, со-

1 Гаман-Голутеина 0.8. Бюрократия или олигархия? // Куда идет Рос
сия? . .  Власть, обшество, ли чность. М.: М ВШСЭН, 2000. С. 1 62- 1 63. 

2 Там же. С. 1 64.  
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средоточившая в своих руках как всю полноту государствен
ной власти , так и большую часть наuиональных богатств 1 •  

В результате кризиса 1 998 года финансовые состояния 
большинства оли гархов резко уменьшились.� К тому же В.В. Пу
тин п ровозгласил принuип "равноудаленности олигархов от 
государства",  отражавший установку на ослабление давления 
крупного капитала на власть. Действительно, влияние боль
ш инства московских олигархов на государственную политику 
ослабло. Но на обломках их империй возникли новые олигар
хии регионального, а затем и межрегионального масштаба, 
современная роль которых в политике значительно больше 
прежней .  Реализовать намерение П резидента не удалось, и 
российская власть стала еще более олигархической .  

Советская номенклатура отличалась монолитным един 
ством, з а  что подвергалась критике с о  стороны демократов. 
Ведь западная общественная м ысль считает одним из призна
ков демократии плюралистическое распределение власти меж
ду элитами, представляющими и нтересы разных обществен
ных групп .  Однако сложившаяся в настоящее время дисперс
ная организаuия российских элит не связана с демократиче
ским распределением власти . На самом деле российская 
власть имеет кланово-олигархическую структуру, не и меющую 
ничего общего ни с демократией, ни с сильной государствен
ной властью, служашей общенаuиональным интеRесам .  

В результате "рыночного" реформирования базовых ин
ститутов государство растворилось в частных политико-финан
совых корпораuиях, иными словами, оказалось приватизирован
ным и ,  таким образом,  потеряло способность к решению обще
наuиональных задач. За каждой группой министерств, регионов, 
производственных комплексов России стоит определенный пра
вящий клан. Важнейшие посты в П равительстве и адм инистра
uии П резидента, органах представительной и судебной власти 
занимают ставленники определенных кланов, лоббирующие вы
годные тем решения. Отношения кланов, конкурирующих за до
ступ к власти и наuиональным ресурсам ,  остроконфликтны.  По
этому перспектива их коопераuии в uелях решения общероссий
ских проблем представляется практически нереальной. Само.: 
стоятельна же решать такие проблемы отдельные олигархи не в 

1 П о  утверждению Б.А. Березовского, в 1 996- 1997 гг. половина рос
сийской экономики контролировалась всего семью nром ышленно-финансо
выми групnами. Тем не менее О.В. Гаман- Голутвина nолагает, что в России 
говорить об  олигархии можно лишь "с известной долей условности: у нас  есть 
олигархи, но нет и не было олигархии как консолидированной группы: вой н ы  ме
жду кланами носят nерманентный характер" ( Гаман-Голутвина 0.8. Бюрокра
тия или олигархия? С. 165) .  

29 1 



силах. Президент РФ в меру сил стремится преодолеть клановый 
характер власти, но найти эффективный механизм надежного 
разделения власти и бизнеса пока не удается .  Это дает основа
ния полагать, что полуфеодальная система власти в России име
ет шанс сохраниться надолго. 

П равда, после того, как раздел собственности в основ
ном завершился , возникла некоторая тенденция к консолида
ции элитных кланов. В ее основе - общая для них заинтере
сованность в легитимизации сложившегося распределения 
собственности , сохранении целостности России ,  обеспечении 
стабильности и преемственности власти, повышени и  роли го
сударства как гаранта обшественного порядка. Замедление и 
даже nриостановка неизменно ухудшающих жизнь реформ в 
nринципе согласуется с настроением широких групп населе
ния .  Л юди устали от непрерывных новаций,  жаждут стабиль
ности или ,  как минимум, nередышки. Однако есть опасение, 
что для обшества, все еще находящегося между двумя принци
пиал ьно разными типами систем , подобная передышка может 
обернуться зависанием над пропастью. Особенно в современ
ной геополитической обстановке и в сложившихся социаль
ных условиях. 

Анализируя полити ческую ментальиость правящей эли 
т ы  России,  многие исследователи подчеркивают е е  бесприн
цип ность и "холопство" .  Ради государственной поддержки 
многие ее представители готовы беззаветно угождать " госуда
рю" , воля которого стаnится преnыше всего 1 •  Томский поли
толог А. И .  Шербинин, изучаюший эту n роблему, считает, что 
"базовыми мотивациями российской элиты являются сохране
ние и повышение статуса, страх и стремление заработать (по
следнее - в меньшей степени) . . .  Без "административного 
капитала" , полным владельцем которого является государь, 
нынешняя русская элита сушествовать не может . . .  М ногие 
представители эл ит возглавляют крупные частные компании,  
сохраняя адм инистративную "пуповину" с государственным 

1 <•В 1 99 1  году народ Росси и  свободны м  волеизъявлением с нелод
дел ьным энтузиазмом вnервые в своей истории избрал П резидента. И менно 
Борис Ел ьuин отстоял nраво быть избранным,  а не  назначенным . В 1 994 го
ду ближай шее окружение П резидента стало и ногда робко, и безусловно по 
собственной воле,  называть его " UAPEM ". В 1 997 году огромная часть рос
сийского общества громко и совсем без и ронии называет Б .  Ельuина " Uа
рем " .  Сам Борис Н и колаевич не так давно назвал ( надеюсь, в шутку) себя 
Борисом Первым .  Самый "молодой реформатор" Б. Немиов сказал , что ее-

. ли Ельuи н - Uарь, .то он ( Немuов) - монархист•> ( Березовский Б. Генетиче
сюiя трансформаuия России :  экономика, nолитика, менталитет. М . ,  1 998.  
С. 1 0- 1 1 ) . 
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телом. В сушности , именно тесная связь с новым государством 
и поддерживает их на плаву" 1 •  Из этого автор делает вывод о 
том, что верхушка элиты " никогда не будет оппозиционной, 
она не способна стать российской Фрондой . . .  Она стремится 
не столько к статусу контрэлиты , сколько к полному холопст
ву. Даже когда некоторая часть российской элиты противосто
ит власти , она не преврашается в контрэлиту. И государем , и 
народом , и в собственной оценке она рассматривается скорее 
как бунтарская оппозиция"2.  

Аналогичное убеждение выражает Гаман- Голутвина.  
Проанализировав отношения между федеральной и региональ-

. ными элитами, она с горечью заключает, что " преклонение 
перед силой остается доминируюшей установкой nоведения и 
центральной, и региональных властей, и населения",  посколь
ку "в нашем обшестве по-прежнему нет граждан ,  а есть лишь 
подданные. Это в равной степени характеризует и население, 
и представителей нового властного класса, поспешившего вы-

"3 строиться в очередь к новому монарху . 
Таким образом, кл ючевыми чертами современной рос

сийской элиты являются, с одной стороны, безоговорочная, 
почти подобострастная преданность П резиденту, а с другой -
своекорыстие ,  устойчивый приоритет, отдаваемый клановы м  
интересам п о  сравнению с обшенациональными.  Это две сто
роны единого образа, сущностная черта которQ[Q - бесприн 
ципность. По-видимому, это историческое наследие самодер
жавия,  поскольку сочетание своекорыстия и холопства служи
ло родовой чертой российских вельмож. Люди, не обладающие 
этими качествами,  на вершине власти здесь не выживают. 

В постреформенный период, по м нению Гаман-Голутви
ной, названные черты элиты еще усилились: она  подвергла 
фундаментальному сомнению "сам npuнцun устойчивости смы
слов и ценностей в политике. . .  Универсальным принцилом 
нового политического поколения становится прагматизм, даже 

"4 утилитаризм, согласно которому истинно то, что nолезно . 
Очень важно то обстоятельство, что большая часть но

вой российской элиты оказалась на вершине общества не 
вполне легитимным,  если не  крим инальным путем.  В Гене-

1 Шербинин А . И. Человек во власти (региональные nолитические элиты 
в современном избирательном npouecce) // Куда идет Россия? .. Власть, обще
ство, л ичность. М . :  М ВШ СЭ Н ,  2000. С. 2 1 2. 

2 Там же. · 
з Гаман-Голутвина О.В. Бюрократия или олигархия? // Куда идет Рос

сия? . .  Власть, обшество, личность. М . :  М В Ш СЭ Н ,  2000. С.  1 72 .  
4 Там же. С. 1 67- 1 68. 

293 



ральной прокуратуре РФ н аходятся сотни уголовных дел про
тив депутатов Государственной дум ы ,  действующих и бывших 
м и нистров РФ, руководителей и ведущих сотрудников право
охранительных органов. Все эти дела (кроме политических) 
л ежат без движения и даже не отражаются в отчетах Прокура
туры ' .  Какие бы " преступления века" ни совершались пред
ставителями властной эли ты, они остаются безнаказанными, а 
в тех редких случаях, когда дело доводится до суда, за вынесе
нием приговора сразу же следует амнистия .  Причина заключа
ется в то м, что серьезное расследование любого из этих дел 
неизбежно вызвало бы грандиозн ы й  скандал и скомпромети
ровало всю п равящую элиту, потому что тот или и ной крим и 
нал м ожно найти в биографиях большинства высокопостав
ленных чиновников, не говоря об олигархах. Отсюда - круго
вая порука n редставителей власти. 

Обсуждая эту важнейшую проблему, А Г. Здравомыслов 
пишет: " . . .  новый политический класс . . .  стал реальным субъек
том п остроения особого мира, в котором политический кап и 
тал , возникший вначале как капитал доверия , быстро превра
щался в такие ресурсы, как недвижимость и государственные 
ценные бумаги , обретение жилья и связей в столице, деловые 
поездки за рубеж и на отдых на престижные курорты, загранич
ное образование для детей и внуков и т.д. Обмен политическо
го калитала на ресурсы личного благосостояния стал основной 
реальностью, с которой столкнулся nолитический деятель но
вой России. И он стремится не упустить представившиеся воз
можности, инстинктивно чувствуя их недолговечность"2. 

Из сказанного ясно, что стратегический n отенциал со
времен ной П равяшей эл иты России весьма ограничен.  Фор
мал ьно она должна выполнять рол ь " в передсмотря щего " ,  
уполномоченного обшеством защищать его и нтересы , повы
шать жизнеспособность России . Фактически же она ско н 
центрирована н а  собственных и нтересах, не n родуцирует 
кон структивных иде й ,  обеспечивающих выход Росси и  и з  
кризиса, не делает п рактических шаго в  в этом н ап равл е н ии .  
К тому ж е  е й  удалось установить такие правила игры, кото
рые обеспечивают ее бесконтрольность и безответственность 
п еред общество м .  Результатом я вляется углубление взаим н о
го отчужден ия власти и общества, л роявляющегося, с одно й  

1 С м  . .  напр. :  Шлей.менов Р. Кто и сколько украл в Росси и .  Рецензия 
на ежегодный прокурарекий доклад 1/ Н овая газета. N2 1 7  (850) . 6-1 2  мар
та 2003 г. 

2 Здраво.мыслов А.Г Власть и общество: кризис 90-х годов 11 Куда идет 
Россия? .. Власть, общество, личность. М . :  М В Ш СЭ Н ,  2000. С. 1 4 1 .  
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сторон ы ,  в равнодушии власти к бедам народа, а с другой -

в тотал ьном недовери и  народа к представител я м  и институ

там власти.  

13.3. Верхний слой общества (субэлита) 

Начну с терминологии. Слой, который я называю верх

ним, является таковым по отношению ко всем остальным слоям ,  

попадающим в массовые обследования. (Занимающая еще более 

высокое положение элита составляет, согласно оценкам, менее 

одного процента россиян.) Между тем ,  целый ряд исследовате

лей рассматривают этот слой как "средний",  " верхний сред

н ий " ,  " новый " или "динамический средний", как "ядро средне

го класса" и т.д. Эта nозиция аргументируется тем ,  что по сво

им качествам данный слой российского общества наnоми нает 

средние классы западных обществ. С моей точки зрения, этот 

аргумент неубедителен, так как модели стратификации nризва

ны отражать внутреннюю структуру и зучаемых обществ, а не их 
соотношение с внешними образцами.  Строго говоря, и тот слой 

россиян , который я называю "средним" ,  а коллектив под руко

водством Т. Малевой именует " полуядром средних классов" ,  

может быть назван средним лишь с некоторой н атяжкой , так 

как фактически его статус заметно выше сред�о уровня . Сред

ним я называю его на том основании , что он занимает среднее 

поло:жение между nреуспевающим верхним слоем и кое-как пе

ребивающимся базовым слоем 1 •  
Итак, верхний слой российского общества образуют nри

мерно 5-7% наиболее проиветающих россиян. Это - слой но
вых хозяев России: собственников, крупных начальников, высо
ких профессионалов (известных адвокатов, врачей, п исателей , 
артистов, ученых) , культурный капитал которых достаточен для 
получения значительных дивидендов2. Около 70% n редставите-

1 В дальнейшем, приводя имеющиеся в научной л итературе сведени я  о 
составе, положении и качествах социальных слоев, я буду пользоваться для и х  
обозначения своей терминологией. И ными словами,  5-7% россиян, занима
ющих лучшее положение, буду называть верхнu.м слоем, следующие 1 1 - 1 2% -
среднu.м слоем и т.д, независимо от того, как их называют другие авторы. В 
п ротивном случае неизбежно возн икла бы путаница. 

2 В . И .  Ильин пишет по этому поводу: " Культурн ы й  капитал - это 
культурные ресурсы ,  которые в данной р ыночной ситуаци и  приносят диви
денды. Следовательно, человек, зан имающий позицию в этом поле, получает 
зарплату и дивиденды . . .  К новому среднему классу [согласно моей терм ино
логии ,  к верхнему слою - Т. З.]  стоит относить лишь те позиции,  в которых 
ключевой частью дохода будут дивиденды на культурный капитал . . .  Часть ди-
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лей этого слоя имеют высшее образование, в том числе 7% -
научную степень. Более половины владеют английским языком 
на уровне чтения, в том числе 23% читают и могут объясняться 
( в  среднем по выборке - соответственно 1 7  и 5%). В основном 
это выходиы из культурных семей: у 42% из них отец и у 35% 
мать имели высшее образование ,  в то время как в средние зна
чения этих показателей составляют 1 2  и 1 0% 1 •  

Верхний слой составляет базу формирования и главную 
социальную опору элиты, вместе с ней он держит в своих руках 
рычаги управления обществом.  Представители этого слоя уча
ствуют в принятии хотя и локальных, но важных решений. Они 
организуют и контролируют ход социальных преобразова
ний,  занимаются крупным предпринимательством .  Примерно 
20-22% этого слоя являются владельцами или руководителями 
фирм , 28% - руководителями подразделений, 43% - специа
л истам и .  По данным опроса. средний уровень  получаемой ими 
зарплаты в 4 раза выше, чем основной массы россиян, сосредо
точенной в базовом слое2. Между тем в опросы попадает лишь 
нижняя часть этого слоя и ,  к тому же, его представители не хо
тят шокировать интервьюеров слишком высокими цифрами. О 
реал ьном уровне доходов верхней части данного слоя можно 
догадываться по мощи загородных особняков, огражденных не
приступ ными заборами и вооружен ной охраной. Не случайно 
они чаще других становятся жертвами уголовной преступности . 

По образовател ьной и профессиональной структуре ,  ка
честву жизни и стандартам потребления этот слой близок к за
падн ым средним классам.  88% его представителей и меют сбе
режения,  52% - легковые автомобили,  4.2% - летние дачи ,  
40% - компьютеры, 30% - видеокамеры и т.д.3 Это единст
венный крупный слой российского общества, обладающий 
значительной собстве нностью и экономической независимо
стью. В силу этого он способен активно влиять на развитие со-

виденлов на культурн ый кап итал выплачивается в натуральной форме. Это 
переанал ьн ы й  трансnорт . .  , кабинеты повышенной комфортности и nрестиж
ности , дополн ительные дни к отпуску, гибкий график работы , командировки, 
которые сл иваются с туристическими nоездками, и т.д. Наличие таких нату
рал ьных форм выплаты ди видендов, не облагаем ых налогаJI::!И ,  nозволяет суще
ственно поднять уровень реальных доходов членов нового среднего класса 
[ верхнего слоя . - Т. З.]  по сравнению с рабочими. См . :  Ильин В.И. Методоло
гические проблемы анализа классовой структуры // Куда идет Росс ия? . .  
Власть, общество, личность. М. ,  2000. С. 269-27 1 .  

1 Средние кла�сы в России. Экономические и соuиальные стратегии 1 
Под ред. Т. М. Малевой. М. :  Гендальф. 2003. С. 258, 26 1 ,  267. 

2 Там же. С.  270, 27 1 .  
з Там же. С. 232-233. 
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бытий в стране.  Около половины его представителей рассма
тривают себя и себе подобных как силу, способную вывести 
Россию из кризиса. 

П редставленная в научной литературе оценка верхнего 
слоя как актора трансформационного процесса неоднозначна. 
Большинство исследователей отмечают его высокий ресурс
ный и и нновационно-деятельностный потенциал .  Л .А. Беляе
ва характеризует этот слой как новую социальную страту, " ко
торая не относится к элите, но у которой доминируют востре
бованные в данный период продуктивные модели экономиче
ского поведения и складывается либеральная система ценно
стей . . .  Для них свобода личности почти столь же значима,  как 
и личная безопасность, а среди прав и свобод только они по
ставили на первое место право на личную собственность и на 
второе место - равенство перед законом" 1 •  Этот слой харак
теризуется самыми высокими самооценкам и  своей материаль
ной обеспеченности, профессионализма, приспособленности 
к сложившейся ситуации, а также зависимости своего эконо
ми ческого положения от индивидуальных усили й  (в среднем 6 
баллов по 9-балльной шкале)2.  

Г. Г.  Дилигенский связывает особую важность этого "до
вольно значительного меньшинства" с тем ,  что его п редстави
тели ,  в отличие от больши нства сограждан ,  положительно оце
нивают проведеиные реформы. В результате реформ они по
лучили нужную для их деятельности свободу, весьма высоко ее 
оценивают и базируют на ней свою жизненную практику. В 
резул ьтате их творческие потенции высвобождаются и напра
вляются в русло инновационной активности3 .  Действительно, 
верхний слой объединяет наиболее аКтивную часть общества, 
стремящуюся и умеющую добиваться успеха. Его п редставите
ли заинтересованы в надежной защите частной собственности, 
развитии современных рыночных институтов, поддержании 
социального порядка, так как любые социальные сотрясения 
угрожают им крупными потерями. Выс�жий экономический, 
культурный и деятельностный потенциал этого слоя в принци
пе мог бы сделать его не только конструктивным социальным 
актором ,  но и лидером социально-преобразователь ного про
цесса. Однако активность этого слоя проявляется пре имуще-

1 Беляева Л.А. Динамика соuиальной стратификаuии в nериод реформ 
11 Куда идет Россия? .. Власть, общество, личность. М . ,  2000. С.  249. 

2 Средние классы в России.  Экономические и соuиальные стратегии 1 
Под ред. Т. М.  Малевой. С. 27 1 .  

з Дилигенский Г. Г. Л юди среднего класса. М. ,  2002. С.  274-275. 
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ственно в экономической, культурной и социальной сферах, в 
то время как в политическом отношении он довольно инертен.  

Важно отметить и то обстоятельство, что и статус, и пси
хология верхнего слоя ближе к элите, чем к среднем у  слою, не 
говоря об остальной части общества. Именно в этой точке 
стратификационной шкалы происходит качественный скачок 
принципиальное изменение социального статуса.  М ежду тем : 
в основе успехов заметной части представителей верхнего слоя 
лежат нелегитимные, осуждаемые обществом действия. Высо
кий статус был достигнут ими на фоне общего упадка и не в 
последней степени - за счет нижестоящих слоев. Демонстра
тивно расточительное потребление этой верхушки общества, 
широко рекламируемое С М И ,  ее пренебрежение законом, уве
ренность в том, что все продается и покупается, вызывают от
чуждение нижестоящих слоев. В целом представители этого 
слоя воспринимаются обществом не столько как его "золотой 
фонд",  сколько как группа наиболее энергичных, но не очень 
порядочных людей,  которые воепользавались смутным време
нем для того, чтобы "набить свои карманы ".  

Сказанное не позволяет рассматривать верхний слой 
российского обшества в качестве идейного лидера, иницииру
юшего либерально-демократические реформы и организующе
го их претворение в жизнь. В действительности роль этого 
слоя в трансформационном процессе состоит в постановке и 
решении некоторых новых задач, освоени и  новых предметов и 
форм социал ьной , экономической и политической деятельно
сти и их трансляции в более массовые групп ы  1 . 

13.4. Средний слой российского общества 

П раблемам среднего слоя России посвящено множество 
исследований. Повышенный интерес социологов к этому слою 
в значительной мере объясняется тем,  что он, с одной стороны, 
имеет некоторые (хотя и меньшие, чем у вышестоящих слоев) 
ресурсы для свободной социально-инновационной деятельно
сти, а с другой (хотя и с меньшим основанием, чем нижестоя
шие слои) - может рассматриваться как массовый. Сочетанием 
таких качеств не �ожет пахвалиться ни один другой слой рос-

1 Средние классы в России.  Экономические и соuиальные стратегии 1 Под ред. Т. М.  Малевой. С. 43 1 .  
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сийского обшества. В центре внимания исследователей средне
го слоя России в течение довольно дожого времени находились 
его генезис, структура, границы, количественный и качествен
ный состав. Деятельностные же особенности его представите
лей, их современная роль в трансформационном процессе, 
потенциальная способность стать движушей силой развития об
щества, хотя и очень и нтересовали ученых, но фактически и зу
чались слабо. П роведеиные же в последнее время исследования 
концентрируются именно на этой проблеме. 

Средний слой советского общества, роль которого играла 
интеллигенция, в результате реформ расслоился. Одновременно 
возникли новые группы, тяготеющие к середине стратификаци
онной шкалы.  На их базе при благоприятных условиях со вре
менем может сложиться новый достаточно массовый средний 
слой (или класс) как целостное социальное образование. Пока 
же этот слой представляет собой совокупность нескольких раз
рознен ных групп, имеющих более или менее сходный статус. 
Согласно нашим расчетам, в 1 993 году представители среднего 
слоя России составляли 1 3% от обшего числа занятых в эконо
мике. За последуюшие 3-4 года их доля возросла в полтора раза 
(до \ 8- 1 9%), но кризис 1 998 года вернул их в прежнее положе
ние. В 2000 году на долю среднего слоя приходилось всего 1 5% 
занятых. Таким образом, за 7-8 лет он практически не расши
рился. Зато состав его сушественно изменился (табл. 1 3. 1 ) . 

Таблица 13. 1 
Социальный состав средних слоев России (в %) 

Соuиально-профессиональные группы Годы 
1 997 2000 

Мелкие п редприниматели и полупредприниматели 44 34 
Высокооплачиваемые специалисты 2 1  22 
Средние и низшие менеджеры / 1 1  1 3  

Работники управлен'Iеских структур 6 6 
Военные, п редставители силовых структур 1 8  25 

В 2000 году около трети среднего слоя России составля
ли "служилые" люди: старшие и средние офицеры силовых 
структур, работники правоохранительных органов (25%),  а так
же государственные служащие среднего и нижнего рангов 
(6%). Около половины (47%) этих слоев приходилось на мел
ких предпринимателей и менеджеров различных фирм, а чуть 
больше пятой части (22%) составляла сравнительно хорошо оп
лачиваемая часть специалистов. В результате кризиса 1 998 го-
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да доля мелких предпринимателей сократилась с 44 до 34%, 
а работни ков силовых структур - выросла с 18 до 25% (а в 
1 993 г. она составляла всего 1 4%) .  Столь сильные изменения 
за короткий срок свидетельствуют о качественных сдвигах в 
составе серединной части общества. 

М атериальное и социальное положение большинства 
представителей российского среднего слоя можно охарактери
зовать как "скромное благосостояние" :  они не бедствуют, но 
в деньгах не купаются. Их доходы в 2-2,5 раза выше доходов 
нижестоящих слоев, но в 2 ,2  раза ниже той части верхнего 
слоя , которая попадает в опросы 1 •  В ысокая самооценка своего 
профессионализма и значимости личных усилий (6 и 5 ,8  бал
лов 9-балльной шкалы) сочетается здесь со сравнительно н из
кой самооценкой материального положен ия ( 3 ,9 балла)2. Тем 
не менее позитивные оценки социального настроения п реоб
ладают над негативными, поддержка реформ встречается вдвое 
чаще , чем в базовом слое, хотя и не доминирует, как у верх
него слоя. 

В целом и демографический,  и социально-экономиче
ский статус представителей среднего слоя открывает опреде
ленные возможности социально-инновационной деятельно
сти, и многие из них действительно апробируют новые спосо
бы социальных действий ,  виды деятеЛьности, профессии,  сти 
ли жизни. И менно их трансформаuионная активность ведет к 
изменению локальных и отраслевых систем рабочих мест, 
формирует новые модели отношений между работни ками и 
работодателями,  способствует развитию рынков труда, това
ров, услуг, практическому освоению и закреплению новых 
гражданских прав и свобод3. 

Г. Г.  Дилигенский на основе нескольких десятков углуб
ленных интервью сделал вывод, что для наиболее продвинутых 
представителей российского среднего слоя характерна актив
ная инновационная роль в экономике и культуре. Это объяс
няется многообразием их социально-лрофессиональных стату
сов и форм деятельности , а также нал ичием таких позитивных 

1 Средние классы в России.  Экономические и соuиальные стратегии 1 
Под ред. Т.М .  Малевой. С. 270. 

2 Там же. С. 27 1 .  
3 В nоследнем отношении одним из n ри меров могут служить усnешные 

обраще ния российских граждан в Амстердамский суд с исками к российско
му государству. Подоб�о�ая практика важна не только сама по себе, но и пото
му, что ее укоренение- со временем может поставить конеu безнаказанности 
и безответственности бюрократии,  вынудить ее серьезно относиться к правам 
человека. В сущности этот проuесс уже идет. 
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черт, как динамизм и мобильность, преобладание достижи

тельных мотиваций, трудол юбие ,  свободолюбие и предприим

чивость ' .  Однако распространять эти характеристики на  весь 

средний слой России , по мнению Дилигенского, нельзя , лото

му что " . . .  выделенный по каким бы то ни было признакам ре

альный или потенциальный средний класс не п редставляет со

бой какого-либо единого социального образования.  Это всего 
б " лишь масса " не особенно богатых и не особенно едных лю-

дей и групп глубоко дифференцированная в экономическом , ' . '' 2 социал ьном, культурном и психологическом отношениях . 

Достаточно напомнить хотя бы о том , что почти 1 /3 среднего 

слоя России составляют военные и чиновники, большинству 

которых идеи либерально-демократического лреобразования 

общества совершенно чужды,  и ожидать от них социально-ин

новационной активности нет оснований. 
Не менее важно,  что из сферы воздействия даже наибо

лее продвинутой части среднего слоя фактически выпадают 

институты власти , социетальный и политический уровни уп

равления обществом, где "лравят бал " верхнее звено бюрокра� 
ти и олигархические группировки и узкий слой политическои ' 

" элиты . По мнению Дилигенского, такая расстановка сил 

ущемляет интересы среднего класса и порождает его латент� 
ный конфликт с правящей бюрократией и связанным с неи 

ол игархическим капиталом. Однако неорганизованность и 

раздробленность средних слоев препятствуют перерастанию 

этого конфликта в открытые и социально конструктивные 

формы, способствуя " консервации сложившейся социетал�

ной ситуации и вместе с ней кризисного состояния россии

ского общества"3 •  
П одводя итог, можно сказать, что средний слой россий

ского общества обладает более высоким uенностно-деятельност

ным потенциалом , чем его базовый и нижний слои, он выше 

ценит самостоятельность и независимость, лучше адаптирован 

к рынку.  Роль этого слоя в трансформаuиун ном процессе со

стоит главным образом в освоении и распространении новых 

социальных, экономических и культурных п рактик как в сфе

ре труда и занятости, так и в сферах потребления и досуга. 

Становление таких практик инициируется частично верхним 

слоем,  а частично - самими п редставителями среднего слоя. 

По мнению специально исследовавшего этот вопрос В . В .  Ра-

1 Лилигенекий Г .Г. Люди среднего класса. С. 277. 
1 Там же. С. 273. 
3 Там же. С. 278. 
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даева, в сфере инновационных форм деятельности активность 
верхнего и среднего слоев в несколько раз п ревышает актив
ность более массовых слоев1 .  

Однако, как правило, эта активность осуществляется на  
и ндивидуальном и групповом уровне, не принимая каких-ли 
б о  организованных форм. Несмотря на  понимание важности 
коллективных действий, у большинства представителей сред
него класса, как и у остальных россиян, отсутствует стремле
ние к самоорганизаци и ,  даже для защиты собственных инте
ресов. Им присущ асоциальный синдром, отсутствие  культуры 
совместного действия . Н изкую способность к ассоциировани ю  
и самоорганизации демонстрируют п редприниматели ,  боль
ш инство из которых не расположены к объединению во и мя 
зашиты обших интересов, а суmествующие в России объеди
нения оценивают как неэффективные, "номенклатурные" и 
пр.2  П о  мнению Г .Г .  Д илигенского, л юди среднего класса яв
ляются в этом смысле не столько реал ьными,  сколько потен
циальными социальными акторамиз .  

13.5. Базовый и нижний слои 

Базовый слой объединяет большинство россиян. Это 
массовая часть интеллигенции, рабочие,  крестьяне, рядовые 
работники торговли и сервиса, технический персонал. В ниж
нем слое сосредоточены наименее образованные, бедные и со
циально беспомошные люди:  неквалифици рованные рабочие, 
л ица без профессий,  вынужденные м игранты и переселенцы 
из республик С Н Г, хронически безработные, многодетные ма
тери ,  значительная часть пенеионеров и и нвалидов. 

1 " Можно nредставить, - nродолжает В . В .  Радаев, - что обобщенный 
средний класс [в моей терминологии - верхний и средни й  слои. - Т. З.] рас
nолагается на двигающемся фронтире или nоблизости от него, осваивая но
вые nредметы и формы деятельности, транслируя их далее - в более массо
вые группы.  С его приходом инновационное становится nрактиче.ской п роб
лемой и объектом nубличного обсуждения. А в момент, когда основная часть 
такого среднего класса освоит новые вещи и nрактики ,  они уже утрачи вают 
и нновационность. Они становятся доступными массовым слоям общества, а 
для средних классов nревращаются в нечто п ривычное, даже обыденное" .  См. :  
Радаев В.В. Средни й  класс: модели nоведения. Обычные и инновационные 
nрактики // Средние классы в России.  Экономические и социальные страте
гии / Под ред. Т. М .  м·алевой .  С. 424. 

2 Там же. С. 245-248. 
3 Дилигенский Г.Г Люди среднего класса. С.  1 65. 
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Бол ьш инство п редставителей этих слоев заняты и спол
нительским трудом .  В социальном плане их деятельность, как 
п равило, носит не преобразовательный, а традиц ионный ха
рактер.  П оэтому их влияние на трансформационный п роцесс 
чаше реализуется не через и нновационную деятельность, а 
через реализацию новых и традиционных способов адапта
ционного и протестнога поведения, п реобразующих социаль
ные п рактики. Конечно, ч асть п редставителей базового слоя 
осуществляет какую-то социально-инновационную деятель
ность, но из-за ограниченности ресурсов она носит мелко
масштабный характер. 

В составе обоих рассматри ваемых слоев заметно по вы
шена доля женщин, лиц среднего и старшего возраста, людей 
с общим средни м  образованием, жителей малых городов или 
сел. В результате реформ уровень и качество жизни большин
ства из  них существенно снизились, не в последнюю очередь 
потому, что причастные к власти группы в процессе реформ 
не раз лишал и  их адаптационных ресурсов (через обесценение 
сбережений,  ликвидацию значительной части рабочих мест, 

- длительные задержки заработной платы и др. ) .  
Средняя зарплата большинства представителей базового 

и нижнего слоев примерно в 2 раза ниже, чем у среднего, и 
почти в пять раз ниже, чем у верхнего слоя. Наиболее проду
ктивные модели экономического поведения им,  как правило, 
не доступны, поэтому их адаптационные стратегии в основном 
направлены на поддержание сложившегася уровня жизни .  На
строение этой части общества не  слишком оптимистично: 
многие испытывают напряжение, раздражение, страх и тоску. 
Однако в последние годы положение заметно улучш илось. П о  
данным В UИОМ, с 1 999 по 2002 год доля россиян, считаю
щих, что они в основном приспособились к рыночной эконо
мике,  увеличилась с 66 до 85%.  Значительно меньше стало тех, 
кто считает свое материальное положение плохим, испытыва
ет сильное недовольство жизнью, напряжен;.fе, страх или тос
ку. в 1 999 году их было примерно 60%, а в 2002 году - около 
40% .  Основная часть этого позитивного сдвига приходится на 
долю базового и нижнего слоев. 

Тем не менее даже 40% граждан , глубоко недовольных 
своим положением, - это очень много. В принципе такая си
туация должна была бы вызывать акци и  массового п ротеста, 
прежде всего, со стороны представителей базового и нижнего 
слоев. Но в действительности протестный потенциал этих сло
ев очень низок. Ю.В.  Арутюнян объясняет это следующими 
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причинами. Во-первых, группы,  сильнее других пострадавшие 
от реформ, объединяют старых, усталых, социально беспо
мошных людей .  Во-вторых, социальные взрывы обычно осу
ществляются темными и забитым и  людьми,  в то время как со
временные россияне неплохо образован ы  и помнят историче
ские уроки революций.  В-третьих, в силу существующего 
идеологического вакуума классового сознания большинство 
л юдей не понимают ни происходящего, ни своих собственных 
и нтересов. Поэтому "классовое противостояние процессам не
ограниченной "капитализации" отечественной экономи ки не 
имеет определяющего и тем более угрожающего для системы 

" i и выражения . ными словами,  верхние слои общества могут 
спать спокойно. 

Аналогичные аргументы выдвигает и Дилигенский .  Об
суждая причины, препятствующие развитию массовой соци
ально-политической активности в России,  он п ишет: " Во-пер
вых, это архитипические особенности русской ментальности, 
отсутствие традиций гражданского действия, коренящееся в 
мало изменяющейся на протяжении веков структуре отноше
ний между деспотической властью и обществом. Во-вторых, 
российское общество в его нынешнем состоянии лишено как 
непротиворечи вой и достаточн.о разработанной формал ьной 
законодательной базы, так и неформальной системы правил и 
культурных норм , регулирующих повседневные отношения со
циальных субъектов. В-третьих, в российском обществе суще
ствует когнитивный вакуум в отношении общественной дейст
вительности . . .  Этот вакуум крайне затрудняет осознан�е и 
структурирование социальных интересов; а ведь только на  ос
нове защиты таких интересов и могут формироваться социаль
ные акторы"2.  

Обобщая дом инирующие в научной литературе предста
вления о рядовых россиянах, можно назвать их следующие со
циально-психологические черты: 

- глубокое отчуждение от власти ,  недоверие к ее и нсти
тутам,  инициативам и реформам , сочетаюшееся с патернали
стски ми ожиданиями в адрес государства; 

- слабость гражданских, достижительных и либераль
ных ценностей,  высокую ценность покоя и воли ,  рассматрива-

1 Арутюнян Ю. В. О соuиал ьной структуре общества nостсоветской Рос
сии // Соuиологические исследования. 2002. NQ 9. С. 37-39. ' . .  

- Дилигенс"ии Г .Г. К nроблеме соuиального актора в России 11 Куда 
идет Россия? .. Власть, общество, личность. М . :  М ВШСЭН, 2000. С. 4 1 7 . 
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емых как отсутствие внешнего принуждения и внешних огра
ничений; 

- высокую значимость личностных и соuиал ьных сетей,  

преобладание ориентации на семью или узкий круг близких 
людей,  коллективизм, взаимопомощь; 

- неразвитость рациональных мотиваций ,  неодобри

тельное отношение к богатству, нерасчетливость поведения; 
- слабое уважение к формал ьно-юридическим нормам, 

сниженный уровень моральных запретов, склонность к анар
хии; 

- слабую гражданскую активность, отсутствие навыка 

борьбы за свои права, п редпочтение стратегий п ассивного тер

пения или скрытого саботажа при сохранении внешней по

корности власти. 
Сочетание этих бесспорно п рисутствующих в русском 

национальном характере черт свидетельствует о том, что боль
шинство россиян пока не готово выступать в роли эффектив
Н ЬIХ и инициативных акторов трансформаuионного проuесса. 
Правда, исследователи отмечают, что под влиянием реформ 

' 
массовые слои общества активизируются. Их представители 
активнее включаются в самостоятельные действия, не надеясь 
на помощь властей и не обрашаясь к ним за помощью, они 
больше трудятся по месту основной работы, используют любую 
возможность подзаработать, тратят больше усилий на ведение 
личных подсобных хозяйств и садово-огородных участков. Но 
возможности дальнейшей акти визации этих слоев ограничива
ются тем ,  что по сравнению с верхним и средни м  слоям и  их 
представители действуют, как правило, в менее развитой соци
альной среде. Они живут в менее "продвинутых" поселениях, 
заняты в менее прибыльных отраслях хозяйства, чаще работа
ют в государственном, чем в частном секторе экономики, вла
деют преимущественно традиционными профессиями .  

• * • 

Из всего сказанного в этой главе следует, что проведеи
ные реформы пока не смогли пробудить, а тем более мобили
зовать, основную массу россиян на решение жизненно важных 
проблем общества. Сегодня представители разных социальных 
слоев стремятся решать свои частные задачи ,  не пони мая того 
( или оставаясь равнодуш ными к тому) , что происходит на "ка
питанском мостике" ,  да и на всем " корабле " .  Инициативных и 
эффективных коллективных акторов, способных выступить ли-
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дерами модернизационных процессов, не видно н и  н а  одной 
из " палуб".  Причем преодолеть эту ситуаци ю  нелегко, так как 
в силу многих причин она постоянно воспроизводится. 
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РАЗДЕЛ V 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 

Глава четырнадцатая 

КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ РОССИИ 

14. 1 .  Горизонтальная проекция 
трансформационной структуры 

В п редыдущей главе мы проанализировали вертикаль
ный разрез трансформационной структуры обшества и при
шли к выводу о том,  что хотя его верхи и н изы расколоты, но 
п ротиворечие их классовых социально-экономических интере
сов пока носит латентный характер, практически не выходя на 
политический уровень. 

Горизонтальную проекцию трансформационной структу
ры можно определить как совокупность социально-культурных 
обшностей, характеризуюшихся разными Политическими и нте
ресами ,  преследуюших разные политические цели и ориентиро
ванных на разные направления социетального преобразования 
общества. Uентральным понятием, раскрывающим содержание 
этого феномена, являются политические интересы. И менно 
они выступают той социальной субстанцией, которая, с одной 
стороны, скрепляет социально разнородные элементы внутри 
интересуютих нас сил, обеспечивая их относительную целост
ность и способность к солидарному действию, а с другой - раз-
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деляет эти целостности, противопоставляет их друт другу, обу
словливает характер их взаимодействий.  Социальные акторы, 
тяготеющие к определенным социально-культурным силам (на
пример, демократическим),  могут различаться и ценностными 
ориентациями,  и потребностями,  но, как правило, имеют бо
лее-менее сходные или временно совпадающие интересы, что 
позволяет и м  выступать солидарно. 

А. Г .  Здравомыслов определяет социальный и нтерес как 
"одну из важнейших движущих сил деятельности любого со
циал ьного субъекта, будь то личность, группа, класс, нация,  
общество в целом. И нтересы включают в себя широкий круг 
стремлений, направленных на всю совокупность (курсив мой. -
Т. З.) институтов, норм и ценностей ,  действующих в данном 
обществе" 1 •  И нтересы органически связаны с потребностями ,  
однако между ними есть важная разница. " Если потребности 
нап равлены прежде всего на предмет удовлетворения, на оп
ределенную совокупность жизненных средств, то интерес на
правлен на социальные институты , учреждения , нормы взаи
моотношений в обществе, от которых зависит распределение 
предметов, ценностей и благ, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей"2. Поэтому движущие социально-культурные 
силы трансформационных проuессов форм ируются на основе 
сходства не столько ценностей и потребностей,  сколько и нте
ресов. П ричем в первую очередь - политических. Отмечая, 
что социальные группы и классы никогда не поступаются сво
ими интересами добровольно, следуя нравственно-этически м  
соображениям или призывам к гуманизму, а ,  напротив, стре
мятся к их экспанси и ,  Здравомыслов подчеркивает, что " по
литические интересы - это обобщенное концентрированное 
выражение всех прочих интересов, так как в них резюмирует
ся отношение данного класса или данной социальной группы 
к пол итической власти в обществе . . .  " 3 .  

И нтересы различных групп внутри каждой социально
культурной силы диктуются неодинаковыми потребностям и  -
они могут быть преимущественно экономическими,  политиче
скими или культурными,  духовными. По-настоящему важной 
является заинтересованность всех этих групп в реализации 
сходных (или как минимум совместимых) приниипав общест-

1 Здравомьююв А . Г. И нтересы, потребности, uенности. М. :  Наука, 1 997. 
с.  74. • 

1 ЗдравомыслО'в А . Г. И нтерес социальный / Российская социологиче
ская энциклопедия. М.: Н О РМА- И НФРА, 1 998. С.  166.  

з Там же.  С. 166- 1 67 .  
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венного устройства, а соответственно - направлений, форм и 
механизмов трансформационного процесса. 

Движущие силы соuиетальной трансформации в каком
то смысле напоминают Лебедя, Рака и Шуку, взявшихся вез
ти воз с поклажей,  но имевших совершенно разное п редстав
ление о том, как и куда его надо везти . Однако задача в ыведе
ния России из кризиса намного сложнее перемещения воза; 
количество социально-культурных сил, стремящихся участво
вать в трансформации общества, гораздо больше, чем героев 
басни ; наконец, их лики обозначены не столь явно, и надеж
но идентифицировать их можно лишь на основе специальных 
исследований. Попытке решения этой задачи и посвящен этот 
последни й  раздел книги. 

Вертикальная и горизонтальная проекции анализи руе
мой структуры общества отражают разные подходы к иденти
фикаuии коллективных макроакторов трансформации.  В рам
ках вертикального, социально-иерархического подхода в каче
стве таких акторов рассматриваются социальные слои или 
группы общества, действующие на макро-,  мезо- и м икроуров
нях трансформационного процесса. Такой подход схватывает 
самое главное социально-экономическое противоречие совре
менной России - громадный разрыв в положении верхов и 
низов. В этом смысле он соверше нно необходим. Но сам по 
себе он недостаточен,  так как абстрагируется от дифференци
ации интересов разных групп внутри каждого и ерархического 
слоя , обусловленной культурными различиями .  В отличие от 
этого, горизонтальный подход акцентирует внимание именно 
на культурно-политической дифференциации социальных ак
торов, обусловленной не их местом на иерархической ш кале 
статусов, а культурными установкам и ,  взглядами , убеждения
ми,  в свою очередь, зависящими от социального п роисхожде
ния, условий социализации ,  типа социальной среды, п ри над
лежности к той или иной субкультуре. 

Совfv!ещение вертикального и горизонтального подхо
дов, то есть совместное рассмотрение обеих проекций позво
ляет построить более сложную и объемную модель трансфор
мационной структуры. В этом случае социально-культурные 
силы трансформации предстают не как монолитные целостно
сти, а как стратифицированные культурно-политические общ
ности, разные элементы которых занимают неодинаковое по
ложение в обществе, располагают разным объемом ресурсов, 
различаются социально-экономическими интересами и типа
ми трансформационной активности . Соответственно и соuи-
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альные слои или страты дифференцируются по культурно-по
литическим критериям.  

Представи м трансформационную структуру общества в 
виде таблицы ,  строки которой соответствуют иерархическим 
слоям обшества, а столбцы - социально-культурным силам. 
Тогда каждая группа, находящаяся на пересечении строк и 
столбцов этой таблицы, будет представлять собой элемент, с 
одной стороны, определенного социально-экономического 
слоя , а с другой - конкретной культурно-политической силы.  
Особенность таких групп заключается в том , что их п редста
вители обладают более или менее сходными и нтересам и  как в 
социально-экономической, так и в культурно-политической 
сферах. Поэтому они обладают большей способностью к соли
дарным действиям, чем слои и силы,  выделяемые по какому
то одному критерию. Именно такие "двухмерные" общности 
можно в первом приближени и  интерпретировать как коллек
тивных макроакторов трансформационного процесса 1 •  П ред
лагаемый взгляд на трансформационную структуру общества 
n редставляется более перс пективным,  чем одностороннее про
тивопоставление верхов общества низам или либералов-запад
ников национал-патриотам.  

14.2. Культурно-политические силы России: 
определение понятия 

В принциле наиболее зрелой и эффективной формой 
организации культурно-политических сил служат общенацио
нальные политические объединения, способные интегрировать 
трансформационную акти вность разных типов индивидуальных 
и коллективных акторов: nолитических партий, общественных 
движений, групп интересов, политических клубов, гражданских 
организаций и социальных сетей. Внутри подобных объедине
ний обычно выявляются , с одной стороны, ядра политических 
единомышленников, а с другой - более рыхлые образования, 
состояшие из союзников и временных попутчиков. 

Но такая картина характерна для стран с развитыми де
мократическими традициями.  В Росси и  же, не и меющей н и  
длительного опыта демократии , н и  развитого гражданского 
обшества, сколько-нибудь влиятельных обшенациональных 
объединений пока нет. Единственным исключением являются 

1 В дальнейшем это исходное представление будет уточнено и конкре
тизировано. 
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ком мунисты, сохранившие политическую организованность от 
прошлого. П опытки создания подобных объединений время 
от времени предпринимаются (главным образом, по и нициа
тиве и в и нтересах властей), но особых успехов не приносят. 
Причем даже наиболее развитые российские пол итические 
объеди нения , группирующиеся вокруг " партий власти" ,  не об
ладают качествами западных аналогов. Как п равило, они не 
имеют ни открыть заявленных обшеству конструктивных и ре
алистических целей, ни развитой организационной структуры , 
обеспечиваюшей выполнение соответствуюших политических 
функций . М ежличностные отношения членов таких организа
ций обычно не формализуются в виде статусов и ролей, отсут
ствуют п равила и нормы,  регулируюшие их поведение .  Все это 
означает, что движущие силы трансформации российского об
шества имеют не столько политическую, сколько более широ
кую и менее определенную культурно-политическую природу. 

Они представляют собой достаточно многочисленные,  но сла
бо организованные обшности, базирующиеся на сходстве ши
роко понимаем ых культурных и политических и нтересов и по
тенциально способные к значимым солидарным (или хотя бы 
однонаправленным) действиям,  ведушим к преобразованию 
базовых институтов. 

Культурно-политические силы трансформации российско
го обшества пока фрагментарны, неорганичны и неустойчивы. В 
сушности, это социальные конгломераты, состояшие из разно
родных элементов и сравнительно быстро меняющие свои очер
тания. В их состав входят олигархические кланы, крупные кор
порации , политические партии, обшественные объединения, от
раслевые, п рофессиональные и территориальные обшности, 
формальные и неформальные организации,  а также массивные 
обшественные группы,  имеющие сходные интересы.  Разные эле
менты конкретных культурно-политических сил России сушест
венно различаются своими экономическими, социальнъrми, от
раслевыми, nоселенческими и другими характеристиками.  В 
этом смысле они напоминают множества разнородных объектов, 
временно удерживаемых вместе сравнительно тонкими оболоч
ками.  Роль виртуальных "оболочек",  придаюших этим силам от
носительную целостность, играют желательные и потенциально 
возможные варианты развития России, осушествлению которых 
(сознательно или неосознанно) содействуют коллективные мак
роакторы. Эти варианты различаются лежашими в их основе 
ценностями,  целями, средствами их достижения, содержанием и 
nоследовательностью предлагаемых политических и и ных шагов. 
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Закономерно поставить вопрос, насколько реален сам 
факт сушествования в России хотя бы слабо организованных 
культурно-политических сил? Доросло ли наше обшество хотя 
бы до этой исходной ступени самоорганизации? Твердо отве
тить на этот вопрос нелегко. Конечно, какие-то альтернативные 
проекты социетального преобразования российского обшества 
активно разрабатываются, публикуются и обсуждаются 1 •  Н о  по
ка это скорее идеологические абстракции, чем идейные конст
рукции,  лежашие в основе действительной политической жиз
ни. Такие проекты почти никогда не становятся практическим 
руководством к солидарному действию крупных социально-по
литических сил. Закладываемые в их основу идеологии, как 
правило, носят формальный характер, не имеют широкой соци
альной поддержки и воспринимаются большинством граждан 
как пустые и часто лживые декларации .  Если какие-то элемен
ты декларируемых программ все же реализуются, то это служит 
результатом скорее спонтанных действий множества микро- и 
мезоакторов, стимулируемых частными интересами,  чем целе
направленной деятельности организованных обшественных 
движений. 

Таким образом, большинство культурно-политических 
сил трансформации российского обшества гетерогенно, слабо 
структурировано и неустойчиво. Неслучайно исследователи 
его социальной и политической структуры уделяют основное 
вни мание изучению не политических организаций и движе
ний,  а представленных в нашем обшестве типов политическо
го, идеологического, общественного сознания2 .  

Из сказанного видно, что идентифицировать конфигура
цию культурно-политических сил, определяюших направление 
трансформационного процесса в России, непросто. Но двигать
ся в этом направлении необходимо, так как без этого трудно по
нять особенности социального механизма трансформации на
шего общества. Можно назвать четыре важных критерия, по ко
торым дифференцируются интересующие нас силы. Во-первых, 

1 Вот только несколько nримеров: Стратегия для России:  повестка дня 
для Лрезидента-2000. М.: Вагриус, 2000; К новой стратегии развития России. 
Федерализм и гражданское общество. М.: 000 "Северо-принт" , 2000; Малый М. 
Как сделать Россию нормальной страной. М. :  П робел, 2000; Симчера В.М. Как 
возродить экономику России .  М.: Ларитет 1 999; Абалкин Л. Спасти Россию. М. :  
Экономика, 2000. Наuиональный манифест. М. :  МОНФ. 1 999; Львов Д. С. Эко
ном ический манифест. Будущее российской экономики. М . :  Экономика, 2000 
и др. 

2 См. ,  напр . :  Холодковский К. Г.  Некоторые вопросы развитИя массово
го политического соз!-Jания // М ировая экономика и международны е  отноше
ния.  1 997. N2 6;  Он же. О корнях идейно-политической дифференuиаuии в 
российском обществе // Человек в переходнам обществе. М . :  Паритет, 1 998 .  
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наряду с внутрироссийскими силами большое влияние на этот 
процесс оказьmают силы международные. Во-вторых внутри 
России имеются как относительно продвинутые и организован
ные культурно-политические силы, действующие более-менее 
рационально, так и неорганизованные внеполитические и ква
зиполитические силы, носящие спонтанный характер. П редста
вители этих сил не осознают своего участия в макропроцессах, 
однако их повседневное поведение сушественно влияет на ход 
последних. В-третьих, культурно-политические силы могут но
сить либо относительно легитимный 1 ,  либо противоправный 
(теневой, криминальный) характер. Наконец, относительно про
двинутые силы различаются в зависимости от того, на какие 
Идеологии они опираются и какие проекты социетальных пре
образований поддерживают. 

Общая конфигурация движущих социальных сил транс
формационного процесса в России может быть представлена 
как совокупность: а) спектра легитимных культурно-политиче
ских сил, идейно заинтересованных в различных вариантах 
развития общества и добиваюшихся их реализации, б) внепо
литических социокультурных сил, влияющих на трансформа
цию общества через стратегии адаптационного, электорально
го и реактивно-протестнаго поведения , в) противоправных 
общностей , достаточно мошных для того, чтобы влиять на 
трансформацию общества, и г) международных политических и 
экономических сил. Рассмотрим особенности этих сил в об
ратном порядке, начиная с каналов и механизмов влияния, 
оказываемого на трансформацию нашего общества междуна
родными силами. 

14.3. Зависимость трансформации российского 
общества от международных сил 

Современная Россия зависит от · международных сил 
нам ного сильнее, чем Советский Союз или дореволюционная 
Россия, что объясняется влиянием нескольких факторов. 
Первый из них - резкое уменьшение размеров и ресурсов 

1 При существующей институuиональной системе полностью легитим
ных сил в России,  по-видимому, просто не может быть. Совокупность тех с пе
uифических груnп ,  которым удается жить легитимно, вряд л и  п редставляет за
метную политическую силу. Однако разниuа между силами, легитимными хо
тя бы "в основном " ил и носящими чисто кри.минальный характер, носит прин
uипиальный характер. 
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страны в результате распада СССР и соответственно ослабле
ние ее геополитического влияния . Формально Россия - пра
вопреемница Советского Союза, но ее территория и население 
в 2 раза, а внутренний валовой продукт примерно в 3,5 раза 
меньше аналогичного показателя СССР в 1 990 году, не говоря 
о всей " мировой социалистической системе",  на которую опи
рался Совесткий Союз. Если СССР играл роль одного и з  двух 
полюсов современного мира, то Россия и по размерам,  и по  
потенциалу развития - всего лишь средний член м ирового со
общества, к тому же находяшийся в затянувшемся глубоком 
кризисе. 

Вторым и не менее важны м  фактором усиления зависи
мости России от международных сил служит ее отказ от изо
ляционной политики , открытие экономики ,  включение в ми
ровой рынок и выход на мейнстрим мирового исторического 
развития 1 •  Причем в тако.й момент, когда процессы глобализа
ции экономи ки и политики набирают все большую силу. Суть 
глобализации экономики составляет растущая взаимозависи
мость всех стран мира,  обусловленная ростом трансграничных 
потоков товаров, услуг и капиталов, а также ускорением рас
пространения технологий.  Под влиянием этих процессов "ми
ровое экономическое сообшество из  рыхлой совокупности бо
лее или менее взаимосвязанных стран п ревращается в целост
ную экономическую систему, где национальные . . .  социум ы 
оказываются как бы составными элементам и  единого всемир
ного хозяйственного организма, а их судьбы в возрастаюшей 
мере определяются ходом развития этого организма как цело
го . . .  Судьбы национальных экономик все более определяются 
внешнеэкономической средой. Причем у небольтих стран 
степень открытости значительно выше, чем у крупных, в силу 
чего малые и средние страны ощутили этот переход раньше, 

1 Так, no дан н ым Комитета Совета Федераuии n o  аграрной nолитике, 
в конuе 90-х годов доля имnортных n родуктов nитания составляла 40% ,  в то 
время как лля сохранения п родовольстве нной безопасности страны этот уро
вень не  должен п ревышать 30% (оценки Международной федераuии агро
производителей) ил и даже 20% (оuенки ученых-аграриев).  << Российская эко
ном и ка в гораздо большей степени и нтегрирована в мировую, чем была со
ветс кая , причем на " базовом" уровне. Если в 80-е гг. доля экспортной про
дукuии в пром ы шленном производстве росси йских регионов составляла око
ло 5%, то в середине 90-х rr., по некоторым оuенкам, - уже более 20% . . .  
Эконом ические связи с внеш н и м  Миром, по некоторы м  данным,  уже сегод
ня прямо оп ределяют экономическое и социальное положение по крайней 
мере трети населен иЯ страны,  а косвенно - огромного большинства населе
НИЯ•> 11 Стратегия лля России :  Повестка дня лля П резидента-2000. М . :  
Вагриус , 2000. С .  30-3 1 .  
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чем большие" 1 •  Аналогичные процессы п роисходят в сферах 
политики и культуры.  В этих условиях жизненно важной зада
чей является включение России в процессы глобализации 
мировой экономики и политики, единственная альтернатива 
которому - преврашение ее в глубокую периферию мирового 
сообшества2. 

Третьим фактором является то, что крушение СССР сов
пало по времени с глубоким типологическим изменением все
го евразийского политического пространства. С.А. П аиарин 
характеризует его суть следующим образом:  (( . . .  наружу вырва
лись старые демоны этноцентризма, национализма и сепара
тизма; всп·ыхнули военные конфликты; поднял голову религи
озный фундаментализм; на юго-востоке бывшего СССР стали 
возникать режимы,  весьма напоминающие старые восточные 
деспотии .  М ир гарантированных границ, закрепленных меж
дународными соглашениями,  внезапно сменился м иром ,  не 
и меющим территориал ьно-правоных гарантий . . .  В этих усло
виях оживает и активизируется тип геополитического созна
ния . . .  [связанный . - Т. З.]  . . .  с ощущением состояния м ира как 
войны всех против всех, где никому не гарантировано " жиз
ненное пространство" и где смогут выжить только сильные и 
до зубов вооруженные>>3• 

По мнению этого ученого, смена презумпции взаи много 
доверия презумпцией всеобщего недоверия диктует России 

1 Мировая экономи ка: нарастаюший nроцесс глобализаuии 11 Мир на 
рубеже тысячелетий .  М. :  И МЭи МО РАН , 200 1 .  С. 35, 4 1 .  

2 ,. сам по себе воnрос об интеграuии российской экономики в миро
вую уже в значительной стеnени решен самой жизнью . . .  Вопрос в том ,  на ка
ких условиях будет происходить интеграция России в м ировую экономику. 
Мобилизационная модель, опираюшаяся на автаркию, неприемлема для зна
чител ьной части росси йского обшества и означала бы разруше н ие целого ря
да уже возникших работоспособных структур. Не менее опасна, однако, и не
управляемая и нтеграuия обломков национальной экономики в мировое хо
зяйство. В данном случае сушествуют, как м ин имум , две угрозы :  

спонтанное включение фрагментов российской экономики в м и ровую 
может надол го, если не навсегда, закрепить за ней роль "сырьевой перифе
рии" экономически развитого мира и относительно небольшого рынка сбыта; 

неуправляемая интеграция может с пособствовать "размягчению" Рос
сии,  вплоть до территориального распада. " Регионализация" ,  а затем и "суве
ренизация" отдельных территорий,  происходящие одновременно, если не в 
связи с подкл ючением частей российского хозяйственного комплекса к раз
н ым экономическим сообшествам, способны разорвать страну на части•> 11 
Стратегия лля России:  Повестка дня лля Президента-2000. М . :  Вагриус, 2000. 
с. 30-3 1 .  

з Лонарин А. С. Вызов. Политическая наука в России:  и нтеллектуаль
ный поиск и реальность: Хрестоматия 1 Отв. ред.-сост. АД. Воскресенский.  
М . :  МОНФ, 2000. С. 72-73. 
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жесткий выбор и з  двух возможных способов поведения - или 
агрессивное наступление, или глухая оборона изоляционизма 1 _  
М ежду тем для первого типа поведения у нее п росто нет сил, 
а второй путь однажды уже завел ее в тупик.  Та международ
ная политика, которая избрана и п рактически реализуется 
современной Россией, во многом оптимальна. Однако она не  
соответствует н и  первой, ни второй из  альтернатив, надежно 
обеспечивающих, согласно П анарину, выживание наций в со
временном мире. 

М еждународные силы,  и меющие и нтересы в России и 
воздействующие на ее развитие, разнообразны,  неоднородны 
и руководствуются разными мотивами .  Для одних важнее все
го не допустить социального взрыва в стране с громадны м и  
арсеналами атомного оружия .  В связи с этим п равительства 
разных стран и международные организации предоставляют 
России долгосрочные кредиты , оказывают различные виды 
экономической, информiщионной и гуманитарной помощи; 
осуществляют благотворительные акции в сферах науки, куль
туры и образования; помогают в борьбе с преступностью. На
против, другие силы хотят воспользоваться затянувщимся кри
зисом в России, чтобы минимизировать ее роль в решении ме
ждународных проблем, вытеснить ее из состава тех м ировых 
сил, с интересами которых приходится считаться. Отсюда рас
ширение НАТО на восток, поддержка чеченских боевиков 
деньгами и оружием, засылка в страну международных терро
ристов и другие недружественньiе акции .  Есть и такие силы ,  
которые стремятся овладеть уникальными природными богат
ствами России ,  извлечь выгоду из переживаемых ею трудно
стей путем прямой экономической экспансии или содействия 
нелегальному заселению теряющих собственное население 
российских окраин выходцами из сопредельных государств 
( Китай,  Я пония , Северная Корея)2.  

Говоря о международных влияниях, следует упомянуть и 
о спонтанных п роцессах, возникающих как реакция граждан 

� Лонарин А . С. Вызов. Политическая наука в России .  С. 73. 
"Серьезную озабоченность вызывают проблемы,  связанные с неза

конным пребыванием и занятостью в Российской Федерации граждан Китая 
К НДР и Вьетнама. По и меюшимся данным,  ежегодно границу российског� 
Дальнего Востока незаконно пересекают от 75 до 1 20 тыс. граждан К Н Р, 
КНДР и Вьетнама. В последнее время отме'Iается интенсивное формирование 
китайских обшин. И нтенсивный прирост китайских и вьетнамских и м м и гран 
тов отмечается н е  только на территории Дальневосточного и Сибирского фе
деральных округов, НJ) также и в других регионах страны".  1 Красинец Е. С.  
Трансформаuионные•проuессы в сфере миграuии населения // Россия:  1 0  лет 
реформ .  Соuиально-демографическая ситуаuия 1 П од ред. Н . М .  Р имашев
с кой.  М.: И СЭ П Н ,  2002. С. 58. 
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н а  увеличивающееся отставание России от Запада по уровню 
социал ьно-экономического развития . Один из таких процес
сов - невыгодная для России , но непреодолимая в современ
ных условиях долларизация национальной экономики.  Другой 
процесс - не прекращающийся и скорее даже усиливающий
ся отток на Запад наиболее перспектинной части молодежи, 
получающей высококачественное образование в п рестижных 
вузах России. 

Все это свидетельствует о том, что влияние международ
ных сил на развитие и трансформацию российского общества 
весьма велико. Субъекты, объекты, каналы и механизмы этого 
влияния чрезвычайно разнообразны.  Н е  случайно они служат 
предметом анализа м ногих научных и нститутов. Однако прямо
го отношения к исследованию трансформационной структуры 
России эта проблематика не и меет. Дело в том, что влияние ме
ждународных факторов на развитие России проявляется, глав
ным образом , через вызовы со стороны мирового сообщества, 
перед которыми она оказывается. Возможность же ответа на  
эти вызовы практически целиком определяется ее  внутренними 

силами . Исследование состава этих сил, их и нтересов, ресурсов, 

отношений,  взаимодействий (иными словами, трансформаци
онной структуры России) исключительно важно для понимания 
современного состояния общества и его ближайших перспек
тив. Совокупность названных проблем как раз и п редставляет 
предмет этого раздела книги. Сказанное является достаточным 
основанием для того, чтобы сосредоточить внимание на  струк
туре внутрироссийских сил трансформации,  абстрагируясь от 
проблемы международных влияний. 

П ервый возни кающий в этой связи вопрос касается гра
ниц трансформационной структуры России :  охватывает ли она 
все социал ьные силы,  влияющие на преобразовани е  общества, 
ил и только те , которые имеют более-менее выраженное поли
тическое лицо? Иными словами ,  являются ли внепол итиче
ские и квазиполитические силы специфическим и  элементами 
этой структуры или же это внешние по отношению к ней фе
номены. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

14.4. Внеполитические социально-культурные 
силы России 

Выше уже не раз говорилось о массовом отчужден и и  

большинства россиян от политики как от сферы , и меющей 

слабое отношение к их жизненным интересам и ни в чем от 
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них не зависяшей. Дело в том ,  что политическая власть в со
временной России,  как известно, самодостаточна и способна 
неограниченно восnроизводить самое себя без участия обше
ства. Последнее является только фоном ,  н а  котором развора
чиваются действия власти. Чем бы ни закончились в ыборы в 
России ,  это будет выбор власти, а не выбор обшества. Иници
ируемые политическим и  группами движения не и меют соци
альной подосновы и потому не являются движениями общест
венными, что и обусловливает их слабость. Политические груп
п ы  и движения реально не выражают н ичьих и нтересов, кро
ме собственных 1 •  Естественно, что далекие и непонятны е 
страсти, кипяшие где-то наверху, большинству людей малоин 
тересны . О н и  н е  испытывают доверия к власти и убеждены 
если не в ее враждебности, то в nолном безразличии к их судь
бам . Отсюда - массовое бегство от nол итики. · 

Одна из nричин этого отчуждения - традиционная для 
России закрытость сферы принятИя политических решений и 
крайне слабая информированность граждан о том, что в этой 
сфере происходит. Трудно не согласиться с Г.Г.  Дилигенским в 
том, что <<большинство населения крайне слабо п редставляет се
бе суть происходяших экономических и политических процес
сов, движушие силы, содержание и возможные последствия раз
личных вариантов развития страны . . .  Высказываясь за свобод
ный рынок или государственное регулирование, за демократию 
или "жесткую власть" ,  за западную модель или "свой путь",  лю
ди очень плохо nредставляют себе конкретные экономические и 
nолитические реалии,  стояшие за каждой из этих альтернатив»2. 
По мнению ученых, такой внеполитический тип обшественного 
сознания особенно характерен для посттоталитарных обшеств. 

Исследования показывают, что незрелое политическое 
сознание распространено среди россиян весьма ш ироко. Так, 
Р. Г.  Громова, опираясь на вторичный а нализ  данных репре
зентативного опроса В U И О М  " Власть и обшество" (проведен
ного в 1 999 году),  выделила два типа  такого сознания, назван
ные ею аполитическим и мифологическим3 .  К носителям апо
литического сознания она отнесла 20% респондентов, у кото
рых отсутствие интереса или слабый и нтерес к политически м 

1 См. :  Паt'mухов В. Б. Власть и общество на поле выборов, или И гры с 
нулевой суммой // П ОЛ ИС. 1 999. N2 5. С. 6, 8, 1 5 .  

2 Лилигенекий Г. Г. Л юди среднего класса. М . ,  2002. С 1 96 ;  Холодков
с";ий К. Г. О корнях идейно-политической дифферен uиаuии в российском об
ществе // Человек в переходном обществе. М . ,  1 998.  

3 Громова Р.Г. Jи п ы  политического сознания россиян 11 Соuиалън ые и 
экономические перемены в России . Монитори нг общественного м нения .  
1 999. N2 2. С. 1 1 - 1 6. 
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nроблемам сочетались с неучастием в большинстве доступных 

населению видов политической активности. Л юди этого типа 

не могли ответить на большинство связанных с политикой во

n росов, часто выбирая позиции " не знаю" или " затрудняюсь 

ответить" .  Среди них повышена доля женшин (63 против 

54% в среднем) , лиц старше 65 лет (20 п ротив 1 4%) ,  неквали

фицированн ых рабочих (2 1 против 1 0%),  лиц, не имеюших 

среднего образования (52 против 38%),  п редставителей мало

доходных групп (64 против 58%) .  Значительно выше доля не 

имеюших ясной политической ориентаци и  (74 против 55% в 

среднем) .  Участие этой части граждан в трансформ ационных 

nроцессах мини мально и носит скорее неосознанный или вы

нужденный, чем иници ативный характер. 
И наче обстоит дело с 55 процентами россиян,  политиче

ское сознание которых оценено Громовой как мифологиче

ское. Они не лишены и нтереса к п олитическим событиям,  

имеют мнение по многим вопросам, чаше участвуют, чем не 

участвуют в выборах, не чуждаются разных форм обшествен

ной активности. Однако самостоятельное политическое мыш

ление замешено у них готовыми абсолютными объяснениями 

ситуаций. В силу этого они воспринимают себя не как само

стоятельных социальных акторов, а скорее как участни ков 

действия, фаталистически запрограммированного "сверху" .  

Политические предnочтения этих людей определяются не 

взвешенным рациональным выбором, а тем ,  как определенные 

nолитические лидеры, партии или движения вписываются в 

мифологические сюжеты, укорененные в их сознани и .  Н оси

тели мифологического политического сознания одобряют и 

n ринимают участие преимушественно в "деятельностных" ви

дах политической активности, таких как забастовки, захват 

зданий,  проведение митингов и демонстраций, сбор п одписей 

в nользу или n ротив чего-либо, и т .п .  Благодаря этому они 

легче других становятся орудие м  манипуляций политиков1 •  
Такие качества, как отсутствие интереса к политике, 

слабая и нформированность о событиях в. данной области, за

п утанность и противоречивость экономических и политиче

ских взглядов, пассивность и неустойчивость пол итического 

поведения, характерны не только для людей с аполитичным 

сознанием, но и для значительной части носителей мифологи

ческого сознания . Если условно принять эту часть равной по

ловине, то суммарная доля россиян,  сознание которых можно 

оnределить как внеполитическое, составит 40-45 % .  

1 Громова Р.Г Тип ы  политического сознания россиян. С .  1 1 - 1 6. 
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Эта оuенка косвенно подтверждается Л .А. Седовым,  п о  
данным которого большая часть российского электората пре
бывает " в  состоянии броуновского движения, участвуя или не 
участвуя в выборах, довольно свободно меняя свои привер
женности, переходя от партии к п артии и от кандидата к кан
дидату" 1 •  Как сообщает этот автор, "в течение предвыборной 
кампании 1 996 года 44% и збирателе й  меняли свои электораль
ные предпочтения, а 1 8% приняли решение, за  кого голосо
вать, непосредственно перед выборами или на избирательном 
участке"2 •  Примерно так же обстояло дело и в период выборов 
2000 года. Понятно, что основную часть этого подвижного и 
ненадежного электората составляли носители незрелого вне
пол итического сознания. 

Несколько странное для трансформ ирующегося общества 
отсутствие интереса к политике у столь большого коли чества 
граждан обусловлено соuиальным и культурным расколом вла
сти и общест.еа. И нтересен в этом плане результат исследования 
" Власть и народ",  п роведеиного Фондом "Общественное мне
ние".  Его авторы попросили респондентов выбрать из предлага
емого списка наиболее значимые для них понятия. Естественно, 
на первые места вышли такие понятия, как семья законность 
стабильность, мир, достаток, порядочность, доволь�о редко ис� 
пользуемые политиками. Н аиболее же часто встречающиеся в и х  
языке слова - рефqрмы, рынок, демократия, собственность -
оказались далеко позади3• Это лишний раз подтверждает, что 
власть и народ говорят на разных языках, ориентируются на раз
ные системы uенностей. Неудивительно, что в сознании значи
тельной части граждан для политики не находится места4. 

1 Седов Л.А. Материалы к анализу электорального nоведения граждан 
Росси и // Экономические и соuиальные перемены в России.  Монитори н г  об
щественного мнения. М . :  В U И О М ,  1 996. Ng 5. С. 1 2- 14. 

2 П резидентские выборы 1996 года и обществен ное мнение. М . :  
I Щ И О М ,  1 996. С .  70-7 1 .  

3 Власть и народ. М. :  Фонд обществен ного м нения 2000 
4 , . 

Сказывается и тот факт, что nрограммы разных партий порой труд
норазличимы, а власть всnоминает о народе чаще всего во время выборов. В 
этом смысле " . . .  ни nолитиков, ни nартий в нынешней России пока еще нет. 
Есть ��луфабрикаты, из которых nри желании можно готовить самые разные 
блюда . См.: Вощанов П. Давка у кассы, или Управляемая свобода // Новая га
зета. 2003. Ng 9. 6 февр.; " Нынче разнообразных народных защитников может 
различить лишь тонко разбираюшийся во фразеологии лингвист. За редким ис
ключением живут они от левого до правого флангов, no всему фронту одина
ково хорошо - и квартиры, и машины, и загородные дома, достойные и х  nред
ставления о uенностях жизни,  и доходы на зависть трудящимся капиталистам, 
не обремененные налогами ... Все же неnлохо, но что-то беспокоит ... Видимо, 
судьба народа. Н е  назойливо, но все же беспокоит. Крепко ли он с пит? . .  У нас 
[народа. - Т. З.]  какая альтернатива? Либо отдать свой голос н и кому. Либо ни
кому не отдавать свой голос" .  См. :  Рост Ю. Н И КТО. Заметки воздухоnлавате
ля // Московские новости. 2003. 1 5- 1 7  сент. С. 16-17 .  
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Так составляют ли внеполитические силы часть транс
формаиионной структуры общества, или они остаются за ее 
п ределами? Однозначно ответить на этот вопрос нелегко. С 
одной стороны, п редставители этих сил не имеют ни выражен
ных гражданских качеств, ни устойчивой социальной иденти
фикаuии .  Отличаясь незрелым политическим сознанием, они 
ощущают себя скорее объектами, чем субъектами трансформа
uии общества. Их соuиальное недовольство, обычно не при
нимая формы политического п ротеста, угасает или компенси
руется долготерпением и способностью примиряться с дейст
вительностью. 

Но, с другой стороны, носители внеполитического соз
нания составляют почти половину взрослого населения и по
тенuиал ьного электората страны. Хотя значительная и х  часть 
обычн1о не голосует, они представляют собой резерв, споради 
чески мобилизуемый разными политическими силами,  причем 
особенно легко отзывающийся на демагогические и популист
екие акuии.  Еще важнее то обстоятельство, что люди без яс
ных политических взглядов являются "равноправными" акто
рами очень важных спонтанных п роцессов, влияющих на ход 
модерн изаuионных реформ и на общее развитие общества. 
Правда, их соuиальное поведение обычно носит не иниuиа
тивный, а реактивный характер, т .е .  вызывается изменением 
обстоятельств. Но многие тип ы  этого поведения способны 
очень серьезно влиять на деятельностный потенuиал и жизне
способность общества (как правило, в сторону снижения). В 
подтверждение этого можно назвать такие массовые п роuессы 
и сдвиги в соuиальных практиках, как: 

• моральная и нравственная деградаuия значительной 
части населения ; 

• расширение неправовых форм повседневного поведения 
и институuионализаuия неправовых социальных прак
тик; 

• деградаuия институтов семьи и брака, повышение числа 
разводов, резкое падение рождаемости, депопуляция 
большинства регионов и страны в uелом, все большее 
старение ее населения ' ,  ухудшение ·качества генофонда; 

• расширение практики рождения детей вне брака, отказа 
родителей от детей, всех форм притеснения детей и под
ростков; переполнекие и оскудение детских домов, рост 
количества беспризорных и безнадзорных подростков; 

• увел ичение отсева учащихся из  средней и даже началь
ной школы, особенно в провинuии и сельской мест-

1 По расчетам некоторых демографов, в 2030 году пенеионеры могут 
составить около nоловины электората. 
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ности, возрождение почти изжитой в советское время 
неграмотности подростков и молодежи (включая п ри
зывников); 

• широкое распространение алкоголизма и потребления 
наркотиков, а также социального эскапизма, разрыва 
социальных связей с обществом; погружение людей в 
одиночество; повышение числа самоубийств, по кото
рым Россия занимает одно из первых мест в мире; 

• постоянный рост уголовной и экономической пре
ступности, повышение доли преступлений, совершае
мых женщинами ,  детьми и подростками,  а также доли 
тяжких преступлений. 

Распространение тенденuий, свидетельствующих о соии
альной деградаuии общества, представляет не меньшую, если 
не большую, опасность, чем массовый политический п ротест 
проти в последствий реформ или своекорыстных акuий элит. 
Отсюда следует вывод, что внеполитические соuиальные силы 
правильнее рассматривать не как феномен,  внешний по отно
шению к трансформационной структуре общества, а как оди н  
и з  е е  элементов. 

14.5.  Криминальные силы России 

Быть может, еще большее влияние на ход и качество 
социальных преобразований оказывают теневые и криминаль
ные силы. Правда, их соuиальные действия противостоят ак
тивности легитимных сил не столько в политическом, сколько 
в социальном и культурном планах. Но в ходе реформ преступ
ный мир накопил такие экономические и силовые ресурсы,  ко
торые позволяют его представителям активно вмешиваться в 
политику, добиваясь не только выгодных для себя решений, но 
и высоких государственных постов. Как отмечает один из серь
езных исследователей современной российской преступности 
Ю . В .  Латав, <<отечественная мафия , возглавляемая сообществом 
"воров в законе" ,  проявила себя в процессе развития рыночных 
отношений в России 70-90-х годов как очень активный субъ
ект, без учета роли которого понимание специфики рыночной 
модернизаuии в России было бы просто невозможно>> 1 •  

1 Латав Ю. В. :' Воры в законе" как субъекты р ыночной модернизации 
в Росси и  // Кто и '-"Уда стремится вести Россию? . .  Акторы макро- ,  мезо- и 
микроуровней современного трансформацион ного п роцесса. М. :  М ВШСЭН,  
200 1 .  С. 1 76 .  
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В контексте изучения трансформационной структуры 
понятие " противоправные силы" следует трактовать очень 
широко, относя к ним не только п рямых нарушителей Уголов
ного кодекса, но и тех, кто использует несовершенство зако
нодательства переходнаго времени и слабость государственно
го контроля для обогашения за счет государства и общества 1 •  
Поскольку подобное поведение часто н е  связано с прямым на
рушением законов, его обычно называют не крим инальным, а 
теневым. Н о  если первый терм и н  выглядит сли шком жестким, 
то второй представляется сли шком м ягким ,  так как фактиче
ски речь идет о ненаказуемом мошенничестве на грани уго
ловного и хозяйственного законодательства. Такие действия 
нужно квалифицировать как полукриминальные.  

По общему, в том числе и официальному признани ю, 
крим инализация российского общества достигла уровня, угро
жающего наuиональной безопасности2• Крими нальные автори
теты в погоне за личной наживой не останавливаются ни перед 
чем. М обилизуя свои огромные ресурсы, они способствуют раз
жиганию военных конфликтов, организуют террористические 
акции,  заказные убийства, торговлю оружием и наркотиками, 
обескровливают, искусственно доводят до банкротства и захва
тывают наиболее перспектинные предприятия, незаконно выка
чивают из страны огромные средства, переправляя их на лич
ные счета за границу. 

По мнению крупнейшего российского кри минолога 
8.8 .  Лунеева, "масштабы преступности на территории бывшего 
СССР, где прежде она удерживалась на относительно н изком 
уровне, приобретают угрожающий характер. В России сформи-

1 Одним из примеров подобной деятельности является мошеннический 
толлинг, обеспечивающий возможность почти легального присвоения админи
страциями предприятий средств, предназначенных для оплаты труда работни
ков, уплаты налогов государству и инвестиций. Суть толлинга заключается в 
том, что по договоренности росси йских и зарубежных партнеров ценное сырье 
вывозится за границу, перерабатывается там и в виде полуфабриката возвраша
ется в Россию, где из него производится готовая п родукция. При этом сырье 
продается по искусственно заниженной цене, а nолуфабрикаты покупаются по 
искусственно завышенной. Разница, остаюшаяся в зарубежных банках, делится 
между участни ками сделки, а росси йское nредnриятие, исnользуюшее неверо
ятно дорогой nолуфабрикат, остается без средств, nерестает выплачивать работ-
никам зарплату и через некоторое время становится банкротом. . 

2 По оценке специалистов-криминологов, Б. Н. Ельцин не сильно пре
увеличивал , назвав в 1 994 году страну, Президентом которой он был, "самым 
круn ным мафиозным государством в мире" и "сверхдержавой престулности " .  
С м . :  Латав Ю.В. " Воры в законе" к а к  субъекты рыночной модернизации в 
России j j Кто и куда стрем ится вести Россию? .. Акторы макро-,  мезо- и м и 
кроуровней современного трансформационного процесса 1 Под обш. ред. 
Т. И .  Заславской. М . :  М В ШСЭН, 200 1 .  С. 1 78- 1 79. 
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ровались разные субкультуры преступного мира, в том числе ма
фиозная . Некоторые слои населения практически не мыслят 
своей жизни (не хотят, а часто уже и не могут существовать) без 
противоправной и криминальной деятельности" 1 .  Ученый п ре
дупреждает, что преступность в Росси и  приближается к порагу 
качественного и количественного насыщения. Это особенно 
опасно тем, что "авторитаризм, обещающий беспощадную борь
бу с преступностью, начинает восприниматься значительной ча
стью общества как путь к избавлению от криминального кош 
мара, хотя его собственные криминальные злоупотребления мо
гут быть гораздо опаснее уголовщины, контролируемой государ
ством и обществом"2. 

П ротивоправные,  в том числе криминальные,  силы вряд 
ли можно считать самостоятельным элементом палитры куль
турно-пол итических сил страны,  так как в uелом и нтересы 
п реступников лежат вне политической плоскости3. Однако п о  
мере накопления мафией все больших экономических и сило
вых ресурсов она начинает претендовать на косвенное, а затем 
и на прямое участие в политике4. Как уже говорилось, в Госу
дарственной Думе РФ, законодательных органах столиu,  круп
ных городов, регионов, в структурах исполнительной власти 
немало лиu с уголовным прошлым. 

Это очень тревожно, но есть еще более опасное направ
ление влияния уголовного мира на государственную политику. 
Дело в том, что в основе кровопролитных чеченских войн ле-

1 Лунеев В.В. П реетулиость ХХ века: Мировые, региональные и 
российские тенденции. М . :  Норма, 1 997. С 463-464. , 

2 Там же. С. 467. 
3 Необходимо учитывать и то, что отечественная мафия хотя и доста

точно многочисленна, но очен ь раздроблена и по степени организованности 
пока заметно уступает зарубежным "образцам". С учетом широких географи
ческих масштабов страны и усиливаюшейся атмосферы разобшенности вряд 
ли следует ожидать в бл ижайшее время возникновения центрального коорди
ни руюшего органа. << В 1 994 г. на слушаниях в конгрессе США директор U PY 
Дж. Вулси отмечал, что мафиозные группы в России находятся на стади и  ор
ганизацион ного становления. Они не дотягивают до мафии в полном с мысле 
сл��а,  так как " пока нет механизма контроля центра над различными группа
ми ... Несколько лет спустя американский крим инолог Ф. Вильяме констати
ровал , что российская организованная преступность по-прежнему остается не 
монолитной, а скорее рассеянной и расчлененной•>. См. :  Латов Ю.В. "Воры в 
законе" как субъекты рыночной модернизации в России // Кто и куда стремит
ся вести Россию? .. Акторы макро-, мезо- и м икроуровней современного транс
формационного процесса 1 Под обш. ред. Т.И .  Заславской. М . :  М ВШСЭН, 
200 1 . с. 1 8 1  . • 

4 Подробнее об этом см. ,  напр.: Подлесских Г., Терешонок А. Воры в за
коне: бросок к власти. М. ,  1 994; Лунеев В.В. Преетулиость ХХ века: Мировые, 
региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1 997. 
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жат такие я вления, как уголовная борьба за нефтедоллары ,  до
ходы генералов от продажи оружия , коллективное расхищение 
средств, выделяемых на восстановительные работы и гумани
тарную помощь, и т.д. П ротивоправные силы России,  облада
ющие не только крупными экономическими ресурсами, но и 
немалыми политическими возможностями,  оказывают влия
ние на очень м ногие властные и управленческие решения.  В 
современных условиях они приобретают если не  политиче
скую, то квазиполитическую природу. А следовательно, фор
мирующие их групп ы  играют роль спеuифических коллектив
н ых акторов спонтанно развивающегося трансформаuионного 
п роuесса. Причем, судя по доминирующим тенденциям, и х  
ресурсный потенциал сопоставим с ресурсами государства. 
, Итак, мы определили внешние граниuы трансформаuи

онной структуры российского общества, с одной стороны 
отказавшись включить в ее состав какие-либо международные 
сил ы ,  а с другой - обосновав необходимость включения в 
нее, во-первых, незрелых внеполитических и ,  во-вторых, про
тивоправных квазипол итических сил. Следующая задача -
обосновать структуру действующих в современ ной России 
культурно-политических сил . Но начать их анализ лучше не с 
современного состояния,  а с генезиса, то есть с первых лет 
перестройки. 
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Глава пятнадцатая 

ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННЫХ 
КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 

РОССИИ 

15 .1 .  Первые годы перестройки ( 1986- 1989) 

Прежде чем перейти к детальному анализу современ

ных культурно-политических сил России ,  важно п роследить 

их генезис, т.е. посмотреть, какие силы действовали в СССР в 

период перестройки , а затем в России эпохи Ельцина. Каково 

было их соотношение, в каких институциональных сдвигах 

они были заинтересованы, как взаимодействовали друг с дру

гом и как менялись на разных этапах? 
Провозглашенная М .С.  Горбачевым установка н а  демо

кратическую перестройку советского обшества, вызвав живой 

отклик граждан , обнажила довольно четкую структуру его 
культурно-политических сил ( прежде всего элиты ) .  Как отме

чает О . В .  Гаман- Голутви на, политическая элита, выступавшая 

главным субъектом горбаченеких реформ ,  находилась в состо

янии множественных в нутренних расколов, обусловленных 

"служебным "  принципом ее формирования, жесткостью по

литического режима, а также ее полиэтничностью. По мне

нию этого автора, "уровень внутриэлитного п ротивостояния 

на рубеже 1 980- 1 990-х п. превысил критические значения.  

Симптомом этого служит то обстоятельство, что показатели 

n ротивостояния внутри п равяшего слоя превысили показате

ли дихотомии " элита-массы" 1 .  Наиболее ясно в этот период 

проявили себя: 
1 .  Улыпраконсервативные прокоммунистические силы, 

представленные той частью номенклатуры и бюрократии ,  ко
торая была ориентирована на статус-кво и настроена против 

1 Гаман-Голутвина 0.8. Политические элиты России. М.: Интеллект, 
1 998. с. 345. 
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любых реформ. В верхних эшелонах номенклатуры представи

тели этой груп п ы  не  только резко преобладали над реформа

торам и, но и занимали более высокие позиции . В начале пе

рестройки они составляли уверенное большинство в Ц К  

К П СС и подавляющее большинство в П олитбюро. К консер

вативной номенклатуре примыкали те хозяйственные руково

дители , которые сумели не без выгоды для себя приспоеобить

ся к условиям планового хозяйства и получать с него высокую 

личную ренту. Разумеется , " геронтологические вожди " знали 

о нарастани и  негативных тенденций ,  все более расшатывав

ших ту общественную систему, которая вознесла их на высо

ту. Но будучи опытными политиками, они лучше, чем и нно

вационная часть элиты, понимали,  что любая серьезная 

поп ытка отремонтировать эту систему может ее разрушить. 

Поэтому они боялись любых реформ. Разумеется, сюда приме

шивал ись и личные опасения потерять п ривилегированный 

статус. Коммунистические консерваторы стояли стеной про

ти в попыток придать системе "более человеческое лицо" . Че

рез несколько лет ярки ми представителями этой общности 

стали члены ГКЧ П .  
2 .  Номенклатурно-модернизаторские или умеренно рефор

маторские силы, возглавлявш иеся М .С.  Горбачевым,  были 

представлены преимущественно вторы м  и третьим эшелонами 

союзной номенклатуры. Их представители также занимали 

высокое положение в парти йных, комсомольских, ведомствен

ных и силовых структурах. Как правило, это были люди более 

молодого возраста с лучшим образованием и большим опытом 

общения с Западом .  Многие из них были тесно связаны с те

ми ил и иными видами бизнеса - преимущественно в корпо

ративной , нередко полулегальной форме. Эта группа была за

интересована в развитии рыночных отношений,  ослаблении 

партийно-государственного контроля экономической деятель

ности , преодолении экономической и политической изоляции 

Мировой социалистической системы , и в частности СССР, 

расширении социально-эконом ических прав и свобод граж

дан. Личный интерес ее представителей состоял в вытеснении 

ультраконсерваторов с первых позиций и резком повышении 

собственного статуса. Двойственность их и нтересов проявля

лась в стремлении легализовать корпоративный (а по возмож

ности и частный) бизнес и несколько демократизировать ин

ститут власти, не  затрагивая основ советской системы,  которая 

в целом их устраивала. 
3 .  НационаЛистические и национально-демократические 

силы в 1 980-х годах в той или иной мере были представлены 
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во всех советских республиках, включая Россию. Их ядро со

ставляли национальные и региональные элиты, заинтересо

ванные в усилении независимости от союзного Центра. Соци

альной опорой республиканских элит служила национальная 

интелли генция , хотя они имели некоторую поддержку и среди 

массовых груп п населения . В советское время представители 

этих сил боролись, прежде всего, за культурную автономию, 

восстановление равноправия национальных культур с навязы

ваемой Центром русской культурой. Но в Прибалтике, Грузии 

и М олдавии довольно остро стоял вопрос о расши рении само

стоятельности республик и· в решении экономических и соци

альных проблем. 
4. Либерально-консервативные силы, представленные пре

имущественно собственниками частного капитала, были заин

тересованы в ослаблении государственного контроля над эко

номикой. Эта группа объединяла, во-первых, коррумпирован

ных хозяйственных руководителей, разными нелегальными пу

тями наживших собственный капитал , во-вторых, "теневиков" ,  

экономическая деятельность которых (например, организация 

подпольных фирм и цехов, работавших на лохищенном у госу

дарства сырье и т.п.)  находилась в явном противоречии с зако

ном. Неустойчивость положения в советской системе из-за не

возможности открыто использовать накопленный капитал и пу

скать его в оборот обусловливала заинтересованность этих 

групп в легализации частной собственности, разрешении част

ного или хотя бы кооперативного предпринимательства. 

5. Социал-демократические силы были представлены мас

совым и  слоям и  интеллигенции и отчасти квалифицированных 

рабочих, преимущественно столиц и больших городов. Н а  

Съездах народных депутатов выразителем интересов этой час

ти общества была М ежрегиональная депутатская группа 

( МД Г) во главе с Б.  Ельциным, А.  Сахаровым,  Ю .  Афанасье

вым и Г. Поповым.  Большинство демократов составляла соци

ально-гуманитарная и научно-техническая интеллигенция, из

ве<rно приверженная ценностям свободы и справедл ивости , 

страдавшая от ограниченности прав и свобод граждан СССР, 

сильнее других обеспокоенная стагнацией общества и расту

шим отставанием страны от Запада. Эта группа занимала наи

более последовательную и радикальную позицию по отноше

нию к демократизации политической власти, выступая за соз

дание правовага государства, разделение и балансирование ро

ли трех ветвей власти , а также федерализацию управления 

страной. По экономическим взглядам демократы были до

вольно близки к либералам: они поддерживали легализацию 
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мелкого и среднего предпринимательства, но не подвергали 
сомнению приоритет государственной собственности и необ
ходимость государственного контроля частного сектора. 

Главным ресурсом трех первых общественно-политиче
ских сил было обладание политической властью и п раво уп
равления государственной собственностью. Ч етвертая сила 
опиралась на капитал , в меру необходимости и возможности 
обмениваемы й  на властные решения. Пятая же - социал-де
мократическая - сила, не располагавшая н и  властными,  н и  
экономически м и  ресурсами ,  значительно п ревосходила всех 
остальных своей массовостью, легитимностью статуса, при
вле кательностью в ыдвигаемых целей ,  политической активно
стью и относительной сплоченностью. В первые годы пере
стройки ее представители выступали достаточно согласован
но. Что касается преступного мира, то в 1 980-х годах он еще 
не представлял самостоятельной силы,  способной влиять на 
развитие общества 1 •  

· 
В конце 1 980-х - начале 1 990-х годов власть в основном 

оставалась в руках прежней, лишь слегка обновленной элиты2. 
В национальных республиках, как и в Центре, правили преж
ние партийные лидеры, роль которых на союзной арене замет
но выросла. В ыдвигавш иеся демократами проекты глубоких 
модернизационных реформ встречали весьма ограниченную 
поддержку новой номенклатуры и натаякивались на решитель
ное сопротивление консерваторов. В результате возникшие в 
обществе надежды на существенное улучшение социально-по
литической ситуации не сбывались, что вызывало растущее 
недовольство практически всех общественных групп вялыми,  
на их взгляд, действиями власти. 

1 Более конкретный анализ отношения разных обшественных с ил к 
перестройке представлен в статье Т. И. Заславской "О стратегии социально
го управления перестройкой " .  Выделены и охарактеризованы такие гру n п ы  
граждан ,  к а к  инициаторы перестройки, ее сторонники,  союзн ики, квазисто
ронники,  набл юдатели ,  нейтрал ы ,  консерваторы ,  реакционеры ; обоснована 
гипотезn их представленности в разных социальн ых слоях и группах обшест
ва. Такой подход позволяет, с одной сторон ы ,  увидеть различия отношения 
к перестройке разн ых групп и слоев, а с другой - понять социальную струк
туру обшностей,  занимавш их разн ые позиции по отношению к перестрой
ке. См. :  И ного не дано 1 Под ред. Ю .А. Афанасьева. М . :  Прогресс, 1 989.  
С.  3-45.  Перепечатано в: Заславская Т. И. Социетальная трансформация рос
сийского обшества. Деятельноетно-структурная концепция.  М . :  Дело, 2002. 
с.  40 1 -444. 

2 См.,  напр.: Ершова Н. С.  Трансформация Правяшей элиты России в 
условиях социальноп) перелома // Куда идет Россия? .. Альтернативы обшест
венного развития 1 Под ред Т. И. Заславской, Л .А Арутюня н. М.: И нтерпракс, 
1 994. с.  1 5 1 - 1 55. 
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Важными политическими итогами реформ 1 986- 1 989 го
дов стали :  демонополизация власти коммунистической партии ,  
прекращение политических репрессий, предоставление незави
симости странам Восточной и Uентральной Европы, заметное 
расширение свободы слова и гласности управления , п рактиче
ское освоение начал демократии ,  открытие страны для контак
тов с Западом. Советские граждане получили свободу слова и 
вероисповедания, право выезда за границу, перестали бояться 
своего государства, освободились от вынужденного двоемыс
лия. Они научились более самостоятельно думать и действо
вать, начали открыто делиться своими взглядами.  Н епривычно 
свободны ми и открытыми стали пресса и телевидение. Это сыг
рало огромную роль в личностном становлении тех поколений,  
которые ныне являются наиболее акти вными акторами транс
формаиионного процесса. Старшими поколениями россиян эти 
меры были восприняты как начало движения от посттоталитар
ного к п равовому демократическому государству' .  

В экономике перемены были менее заметны .  П рохожде
ние и реализация законов о государственном предприятии ,  о 
коопераuии,  аренде и др. тормозились как законодательной, 
так и исполнительной властью. Принимаемые после долгой 
борьбы законы существенно расходились с исходными либе
рально-демократическими проектами, носили половинчатый 
характер и не решали стоявших проблем. Тем не менее неко
торые сдвиги были и здесь. Так, начался процесс развития ко
оперативов и легализации теневых капиталов, который привел 
к интенсивному накоплению нового частного капитала. Ши
рокий откл ик получил закон об аренде небольших предпри 
ятий торговли и сферы обслуживания, заметно расш ирились 
экономические права и хозяйственная самостоятельность ру
ководителей государственных предприяти й. 

15.2. Закат перестройки (1990:-- 199 1) 

Под влиянием осуществленных реформ к 1 990 году со
циал ьные силы страны трансформировались и частично п ере
группировались. 

1 Подробнее о ходе, достижениях и п ровалах перестрой ки см. :  Богомо
лов О. Т. Моя летопись переходиого времени. М . :  Экономика, 2000. С. 7- 1 03;  
Конферен ция " Перестройка - наше прошлое ил и будушее?" .  М :  Горбачев
фонд, 200 1 и др. 
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Во-первых, реакционное руководство КПСС не смогло 
устоять под двойным напором реформаторского крыла номен
клатуры и движений демократического п ротеста. Н аи более 
одиозные п редставители старой номенклатуры были вытесне
ны с первых позиций,  хотя сохранили существен ное влияние 
в силовых, парти йных и бюрократических структурах. Рефор
маторская же часть номенклатуры при поддержке демократи
чески настроенных масс овладела рычагами власти и утверди
ла свои ведущие позиции в обществе. 

Однако отношения новой номенклатуры с демократичес
кой и нтеллигенцией с самого начала складывались с большим 
трудом . Эти группы были разделены сли шком большой соци
альной дистанцией, и мели разные интересы и ценности. К то
му же их разделял мощный кордон бюрократии,  п рямо заин
тересованной в разрушении этого иенадежнога союза. Вот что 
пи шет по этому поводу Ю .А. Левада: « В  борьбе с и мперской 
держанностью союзного "центра" российский авторитаризм 
вы нужден был допустить и использовать демократические ло
зунги. И точ но так же демократически и реформистки ориен
ти рованные силы страны вынуждены были искать опоры и 
прикрытия в этом новом авторитаризме; только в таких усло
виях оказался возможным развал советского тоталитаризма и 
реальная трансформац11Я экономики и общества - при всей ее 
ограниченности и болезненности . Можно, вероятно, считать 
печал ьной , трагической неизбежностью этот блок, в значи
тельной мере превращающий мечтательную, эмоциональную 
по происхождению российскую демократию в заложника авто
ритаризма и его политики. Но в то же время он ставит власть 
в определенную зависимость от вынужденной поддержки со 
стороны демократических реформаторов и создает некоторое 
пространство изменений в обществе. За этот ком промисс 
прагматической демократии приходится платить бесчисленны
ми внутренними расколами и утратой поддержки как массо
вой ,  так и элитарной>> 1 •  

Во-вторых, меры по либерализации экономики, несмот
ря на их ограниченность и противоречивость, привели к воз
никновению (точнее, к полной или частичной легализации ,  
расширению и усилению) групп ы  собственников крупного ка
п итала, большую часть которой составили представители но
вой номенклатуры и члены их семей . Значительно расширил-

1 Левада Ю.А. �труктура российского электоральноrо п ространства 11 
Экономические и соuиал ьн ые перемены в России. Мониторинг обшествен но
го мнения . М.: ВUИОМ, И нтерuентр, АНХ, 1 996. Ng 3 .  С. 7- 1 l ;  Он же. От 
мнений к пон иманию.  М. :  М Ш П И , 200 1 .  С.  89-90. 
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ся круг лиц,  занятых мелкой и средней предпринимательской 
деятельностью. М ногим бывшим деятелям теневой экономики 
удалось получить формальный статус . Заметно и нтенсифици
ровался процесс накопления частного, кооперативного и кор
поративного капитала. Впервые после 1 9 1 7  года в стране нача
ла формироваться экономическая элита, социальный статус ко
торой базировался не на власти,  а на собственности . 

В-третьих, укреп ились и стали более радикальными наци
ональные движения, которые потребовали уже не только куль
турной и экономической самостоятельности, но и политической 
независимости союзных республик, вплоть до выхода из СССР1 •  
На  этой почве разгорелась ожесточенная борьба между Союз
ным центром и национальными движениями ("фронтами") ,  
возникшими в ряде республик. В 1 990 году в Грузии, Латвии и 
J} итве демонстрации за национальную независимость были по
давлены (точнее, физИчески раздавлены) танками,  что еще силь
нее раздуло пожар. Горбачев пытался затушить его путем заклю
чения договоров о разделении власти и полномочий между рес
публиками и Uентром,  но процесс этот шел очень тяжело. 

В этих условиях теоретически возможной была реализа
ция следующих сценариев: 

а) радикальный прорыв социал-демократических и либе
ральных сил (возможно, в революционной форме) при вынужден
ной поддержке новой номенклатуры. В случае успеха это могло 
означать кардинальное обновление правящего слоя общества, 
последовател ьную демократизацию институтов власти и ра
зумную либерализацию экономики2. Органично вписывалось 
в данный сценарий расширение культурной автономии и хо
зя йственной самостоятельности республик при сохранении 
политической целостности страны (по-видимому, за исключе
нием Прибалтики и Молдовы ).  Движение по этому пути, воз
можно, предотвратило бы полный распад Союза и со време
нем подготовило бы условия для перехода страны на путь 
постиндустриального развития;  

1 В обшеполитическом nлане в Молдове, Грузии, Армении,  П рибалти
ке эти движения nримыкали к демократическим силам , а в ресnубликах Сред
ней Азии и в Росс ии носили скорее консервативный характер. Российские па
триоты стояли за сохранение и укреnление Советской и мnерии как вел икой 
державы - сердuа "мировой соuиалистической системы".  В этом плане они 
смыкались с консервативной номенклатурой.  

1 Венгерским и nол ьским реформаторам удалось успешно осушествить 
примерно такой сuенарий.  В основном он был реализован и в Чехословакии ,  хо
тя демократизаuия власти nривела к разделению страны на Чехию и Словакию. 
См . :  Соuиальная составляюшая системных nреобразований // Иентрально-Вос
точная Евроnа во второй nоловине ХХ в. Т. 3. Трансформаuия 90-х годов. Ч. 1 .  
Разд. трети й 1 Отв. ред. С . П .  Глинкина. М . :  Наука, 2002. С .  249-298. 
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б) использование новой номенклатурой массового демокра
тического движения для овладения властью с последующим от
казом от радикальной демократизации общества. В этом случае 
следовало ожидать реализации умеренно либеральных реформ 
в и нтересах политической элиты и новой буржуази и  без суще
ственной демократизаци и  общественных отношений.  В сфере 
национал ьных отношений естественным п родолжением такой 
пол итики было бы расширение экономической самостоятель
ности республик при сохранении их политической зависимо
сти от Uентра. Радикальные национальные движения были 
бы подавлены ;  

в )  победа ультраконсервативных сил, приостановка реформ, 
грозящих развалом еле державшейся на плаву системы, сохранение 
статус-ква ценой силового подавления движений социального и на
ционального протеста. Такое развитие событий было вполне 
возможно и даже начало реализовываться в 1 990 году. Однако 
оно не могло устранить· причин, вызвавших реформаторские 
движения, и привело лишь к дальнейшему усилению развала, 
а затем - к новому взрыву социальных и национал ьных про
тиворечий. Новой номенклатуре этот сценарий угрожал бы 
концом карьеры, демократическим силам - возможно, ре
прессиями,  а обуржуазившимел директорам - потерей надежд 
на легализацию частной собственности . Поэтому все назван
ные силы были готовы решительно бороться против такого ва
рианта. 

Что касается распада Советского Союза на 1 5  независи
мых государств, то подавляющее большинство экспертов и 
рядовых россиян считали его нереальным и фактически не 
принимали всерьез. 

Обозначенные выше культурно-политические силы, бу
дучи заи нтересованы в первую очередь в реализации "собст
венных" сценариев развития, далеко не одинаково относились 
к другим вариантам. В случае невозможности реализовать наи
более привлекательны й  для них сценарий они были готовы 
принять другие ,  наиболее близкие к их интересам, в то время 
как некоторые другие варианты представлялись им неприем
лемыми (табл . 1 5 . 1 ) . 

Л идеры массовых демократических движений оценивали 
вероятность реализации трех последних сценариев как при
мерно равную. Это стимулировало их активность в борьбе за 
радикальную демократизацию и либерал изацию общества, 
обеспечивая Гор�чеву определенную общественную поддерж
ку. Однако в обществе, едва нач инавшем освобождаться от то
талитаризма, демократические силы были идейно слабы и ор-
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ганизационно разобщены. Как отмечает Ю .А. Левада, кажуща
яся легкость и успешность первых шагов перестройки объяс
нялась не силой проводников перемен, а слабостью их про
тивников, точнее - глубоким разло:жением партийно-советско
го режима. << Вынужденной (и,  как выяснилось позже, поверхно
стной, номинальной) демократии противостоял вырожденный 
режим (включая идеологию, аппарат, влияние и пр).  Пораже
ние произошло до появления на сцене " победителей " .  В даль
нейшем за это пришлось долго и тяжело расплачиваться>> 1 .  

Таблица 15. 1 
Отношение культурно-политических сил к возможным 

сценариям развития СССР 

Обществен но
политические 

силы 

Наuионалисти
ческие 

Ультраконсерва-

Уелооные обозначения: - - сильная заинтересованность. В - допустимость 

О - отриuание 

Кровавые события в Сумгаите, Тбилиси , Баку, Вильню
се и Риге, не получившие должного отпqра со стороны новой 
власти , окончательно подорвали доверие к ней демократов. 
Горбачев оказался перед необходимостью четко определить 
свою позицию по отношению к непримиримым культурно-по
литическим силам. Однако он предпочел балансировать меж
ду ними,  в результате чего потерял поддержку тех и других и 
оказался в политической изоляци и .  В конечном счете, именно 

1 Левада Ю.А. От мнений к пониманию.  Соuиологические очерки. 
1 993-2000. М. :  Московская щкола политических исследований ,  2000. С.  1 67 .  
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это позволило республиканским лидерам выйти на авансцену 
и создало предпосылки для распада СССР. 

Ю.А. Левада так характеризует общий итог этого перио
да: << П ерестройка в п ринципе завершила советский п ериод на
шей истории, но не  создала ни социальных, н и  человеческих 
предпосылок для управляемых и постепенн ых перемен. Когда 
все же "процесс пошел " ,  он приобрел характерные для всех 
переломных ситуаций отечественной истории черты обвала -
лавины,  похоронившей благие намерения и самих субъектов 
скоротечной перестройки» 1 •  

15.3.  Радикальные экономические реформы 
и постреформенная трансформация 
(1992-2003) 

Августовский путч 1 99 1  года вылился в открытую 
схватку наиболее консервативного крыла номенклатуры с еше 
не размежевавшимися реформаторскими силами, которые 
одержали безусловную победу. Опираясь на массовые демо
крати ческие и национальные движения,  к власти в стране 
пришл и  реформаторы, разделявшисся на два крыла - номен
клатурное и собственно демократическое. Теперь дальнейшее 
развитие России зависело от соотношений этих сил , их спо
собности и возможности реализовать свои интересы. Вначале 
стал развертываться радикально-демократический сценарий: 
реформаторы окончательно отстранили от власти КПСС а ме
сто КГБ заняла Федеральная служба без'опасности с г�раздо 
более ограниченными функциями.  Внутренняя тайная поли
ция,  терроризировавшая советское обшество, была ликв иди
рована. В октябре 1 99 1  года Ельцин объявил о начале ради
кальных эконом ических реформ. Обсуждались новый закон о 
собственности , меры по развитию мелкого и среднего бизне
са, пути перехода к конкурентной рыночной экономи ке .  

Но в дальнейшее развитие событий вмешались нацио
нальные элиты , роль которых в результате путча резко усили
лась. Стремясь полностью выйти из-под власти Центра и по
высить собственный статус, политические л идеры России ,  Ук
раин ы  и Бе�оруссии без какого-либо совета с органами п ред
ставительнон власти , не говоря уже о проведении Всесоюзного 

1 Левада Ю.А. От мнений к пониманию.  Социологические очерки. 
1.993-2000. С. 1 37. 
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референдума, инициировали разделение Советского Союза на  
15  независимых государств. Это решение не  было подготовле
но ни в экономическом, н и  в политическом, н и  в военном от
ношении.  Гигантская обшественно-государственная система в 
итоге распалась на 1 5  осколков, ни  один из  которых не был 
самодостаточным,  т.е. не и мел возможности самостоятельно 
обеспечить свое сушествование.  Различие правовых систем и 
внешнеполитических ориентаций ,  несогласованность действий 
новых государств, прозрачность и необустроенность их границ 
создали условия для бурного роста экономической и уголовной 
преступности, различных коммерческих и финансовых афер, 
массового вывоза национальных богатств за рубеж. 

М еждународный статус республиканских элит заметно по
высился , поскольку они стали представяять самостоятельные го
сударства. Но бывшим советским гражданам пришлось оплатить 
это высокой ценой. В частности, территория России сжалась до 
границ РСФС Р, носивших случайный, исторически не обосно
ванный характер. В результате примерно четверть граждан, счи
тавших себя русскими, а русский язык - родным, неожиданно 
оказались в "чужих" государствах в положении нежелательных 
конкурентов местного населения, а в ряде республик - даже 
"оккупантов" .  Перед новыми независимыми странам и  встала 
задача формирования базовых институтов, учитываюших их на
циональную, историческую и культурную специфику. А так как 
соотношение культурно-политических сил в каждой стране и ме
ло свои особенности, пути бывших союзных республик стали 
расходиться. 

После августовского путча 1 99 1  года во главе России ока
зался союз трех общественно-политических сил: реформатор
ского крьUlа номенклатуры, консервативных либералов, п ред
ставлявших и нтересы частного капитала, и социал.;.демократов, 
ориентированных на интересы массовых слоев общества' .  Есте
ственно, что союз этот оказался непрочным. В результате его 
распада Россия вновь оказалась перед выбором между радикаль
но-демократическим и консервативно-J.Iиберальным путями 
развития. Результаты этого выбора зависели от того, какие силы 
окажутся более мощными и станут определять содержание ре
форм. 

Первыми сдали свои позиции демократические силы, не  
готовые к организованной борьбе за власть и ее  последователь
ную демократизацию. Они не имели ни продуманной програм-

1 Заметим,  что речь в данном случае идет не о том, как называли себя 
эти силы, а о том. ч ьи интересы и как они представляли,  к как и м  идеологи
ям фактическ и  тяготел и .  

337 



мы политических и экономических реформ (быть может, за 
исключением "Яблока"),  ни конкретного плана воплощения 
своих замыслов в жизнь, ни требуемой организационной стру
ктуры, на которую могли бы опираться , ни опыта политической 
деятельности и знания политических технологий .  В итоге часть 
демократической интеллигенции добровольно ушла из полити
ки, другая часть была вытеснена из нее силой, а третья попол
нила ряды новой номенклатуры (которая стала называться 
"элитой")  и, в основном приняв ее нормы и ценности, измени
ла культурно-политическую идентификацию. 

Новая правящая элита, сгрупnировавшаяся вокруг Ельци
на в годы последовавших реформ, объединяла две существенно 
разные группы. Первая имела номенклатурное происхождение 
и, с точки зрения личных uелей и ценностей,  мало отличалась 
от прежних властителей. Ее представители стремились прежде 
всего укрепить свой личный статус путем надежного овладения 
властью и присвоения возможно большей части государствен
ной собственности. Общественные проблемы волновали этих 
людей лишь в меру влияния на их личный статус. Другую груп
пу составляли владельuы крупного капитала, включая предста
вителей бывшего директорского корпуса, крупных "теневиков" 
и криминальных "авторитетов", сумевUIИх легализовать свои ка
питалы и выступавших в качестве " порядочных буржуа". 

Стержнем экономических реформ , проведеиных прави
тельством Гайдара, была приватизаuия, позволившая россий
ской элите практически бесплатно присвоить основную и наи
более перспектинную часть государственной собственности. В 
результате в стране возникла и утвердилась частная собствен
ность, а системы uентрализованного планирования и матери
ально-технического снабжения были заменены рыночными 
механизмами. Экономика приобрела открытый характер, потре
бительский рынок наполнился товарами, в магазинах исчезли 
очереди , возникла и получила развитие мелкая частная торгов
ля. Люли получили возможность приватизировать свои кварти
ры и покупать жилье в частную собственность, право совмещать 
несколько работ, не спрашивая на то разрешения начальства. 
Исчезла всеобщая обязанность трудиться в общественном про
изводстве и пр. Россияне достаточно высоко оuенили эти изме
нения, надеясь на дальнейшее улучшение жизни. 

Однако могущественные властные кланы, вступившие в 
1 992- 1 993 годах в схватку за овладение государственной соб
ственностью, пот�ряли интерес к дальнейшим реформам . На
чавшаяся либерализаuия экономики была спущена на тормо
зах, развитие мелкого и среднего бизнеса замерло на одной 
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отметке, прекратились заметные шаги в сторону дальнейшей 
демократизаuии политической сферы. В результате нелегм
тимной приватизаuии громадных богатств с последовавши м  за 
ней с иловым переделом собственности и власти во главе Рос
сии оказался паразитический слой криминально-бюрократи
ческой олигархии ,  не менее отчужденной от общества, чем 
коммунистическая номенклатура. 

Как отмечает М .А. Шабанова, большинство россиян хотя 
и получили некоторые новые права и свободы, но одновремен
но утратили прежние социальные гарантии ,  включая основопо
лагающие права на своевременную оплату труда (это отметили 
68% горожан и 66% селян), гарантируемый государством дос
тойный доход (67 и 45%), покупку товаров по устанавливаемым 
государством стабильным ценам (59 и 63%), бесплатное пользо
вание медиuинской помощью и бесплатное образование ( соот
ветственно 55 и 50% горожан и селян) и др. 1 Несмотря на то что 
реформы рассматривались их авторами как либеральные, значи
тельная часть населения восприняла их итог не как расUIИрение, 
а как сужение своей личной свободы. "В сельской местности и 
малых городах, - пишет М .А. Шабанова, - эта часть особо ве
лика и устойчиво достигает 68-73%. Даже в крупнейшем горо
де российской провинции - Новосибирске в настоящее время 
она достигает почти половины (47% против 1 8% повысивших 
уровень своей свободы)"2• 

Новые базовые институты России носят, по мнению 
многих ученых, квазидемократический,  квазилиберальный и 
квазиконституuионный характер. Это значит, что названные 
качества nрисуши российскому обществу только внешне, в то 
время как в его социальной реальности преобладает пол итиче
ское манипулирование обществом, а также правовое, эконо
мическое и физическое насилие, попирающее гражданские 
права и свободы человека. Таким образом, социальные итоги 
реформ оказались во много м  противоположными деклариро
вавшимся и поддерживаемым обществом целям , что ставит 
под вопрос их легитимность. 

Н е  лучше и социально-экономические итоги, о которых 
подробно говорилось выше. Вместо того чтобы пробудить со
uиально заторможенное посттоталитарное общество к актив
ной созидательной деятельности, реформы снизили его соци-

1 Шабанова М.А. Соuиология свободы: Трансформирующееся общест
во. М . :  М ОНФ, 2000. С. 1 82, 1 83 ,  1 86 .  

2 Шабанова М.А. И ндивидуальная и соuиетальная свободы в реформ и
руемой России //  Куда идет Россия? . .  Власть, общество, л ичность. М. :  
мвшсэн . 2000. с.  400. 
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ально- и нновационный потенциал. Возникло массовое разоча
рование в демократии ,  уnало доверие к и нститутам власти, 
большая часть общества стала рассматривать п роведеиные ре
формы как чуждые и враждебные своим и нтересам. Б ылая 
готовность значительной части граждан конструктивно участ
вовать в реформи ровани и  советской системы сменилась нос
тал ьгией по старым порядкам. Отсутствие понятной народу 
долгосрочной стратегии власти затянуло и углубило аномию, 
обострило кризис идентификаций и ценностей1 •  Усилилась 
крим инализация общественного сознания и массового поведе
ния, заметно сильно снизились нормы морали2. 

В расстановке культурно-политических сил России в 
1 990-х годах произошли следующие главные сдвиги:  

1 .  Представители либеральной номенклатуры обзавелись 
крупной частной собственностью и составили костяк нового 
правящего класса. М онолитное единство советской адми ни ст
ративно-политической бЮрократии сменилось плюрал истиче
ским распределением власти. Резко повысилась роль эконо
м ических, национальных и региональных элит. Однако диф
ференциация элитных групп приняла не либерально-демокра
тическую, а полуфеодальную клановую форму3 . В результате 
многие элементы государственной машины были п риватизи
рованы олигархическими кланами, как правило, базирующи
мися на естественных монополиях и гигантских п ромышлен
но-финансовых корпорациях. Занятые междоусобной борьбой 
за власть и дальнейшим перераспределением собственности, 
представители этих сил не слишком озабочены судьбами об
щества, во главе которого оказались. 

2 .  Консервативно-реакционное крыло новой элиты в пуб
личной политике в основном отошло на второстепенные роли .  
Но в аппарате власти его позиции остались достаточно п роч
ными.  Органически войдя в состав правящей бюрократии ,  
пусть и н е  н а  первых ролях, оно приобрело едва ли не  боль
шую силу, чем прежде. Дело в том ,  что средние и высшие чи-

1 Анализу институuиональных и соuиальных итогов реформ 1 990-х го
дов посвяшена многочисленная литература. См., напр., выпуски сбор н и ка 
трудов сим позиума " Куда идет Россия? .. " за 1 999-2003 гг. ; Гордон ЛА., Кло
пов Э.В. Потери и обретения в Росси и  девяностых. М.: Эдиториал УРСС. Т. 1 .  
2000. Т. 2 .  200 1 и др. работы. 

2 Головаха Е. Феномен "аморального большинства" 'В постсоветском 
обшестве: Трансформаuия массовых представлений о нормах соuиального п о
ведения в Украине // Экономические и соuиальные перемены в Росси и .  Мо
н иторинг обшественно\t> м нения.  М. :  В UИ О М ,  2002. NQ 6. С. 20-22. 

3 Данный факт признается и западными исследователям и  Росси и .  Под
робнее см.:  Лукин А. В. Демократизаuия или кланизаuия? Эволюuия взглядов за
падных исследователей на перемены в Росси и // П ОЛ ИС. 2000. NQ 3.  С. 6 1 -79.  
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новники, нагревшие руки на приватизации государственной 
собственности , приобрели немалые состояния. Кроме того, 
они обложили общество высокой коррупционной данью, п о  
масштабам которой Россия заняла одно из первых мест в м и 
ре . П роизошло сращивание государстве нных структур не толь
ко с частны м  бизнесом, но и с криминальными силами. В ре
зультате еще более укрепился статус российской бюрократии 
как привилегированного социального сословия, не заинтере
сованного в либерально-демократических реформах. 

3. Как отмечалось, в 1 990-х годах возник ряд новых соци

альных групп, занимающих серединное положение между вер
хами и низами общественной иерархии.  Это специалисты де
ловых п рофесси й ,  профессионалы разного п рофиля, мелкие и 
средние п редприниматели, лица, занятые индивидуальной 
трудовой деятельностью, менеджеры, специалисты финансо
вой и коммерческой сфер, наемный персонал частных п ред
приятий .  Эти групп ы  в принциле могут рассматриваться в ка
честве социальной базы либерально-демократических реформ,  
которые п ретворяются в жизнь, в первую очередь, и х  с илами. 

4. Общественные движения, боровшиеся в конце 1 980-х 
годов за национальную свободу и независимость, в большин
стве новых независимых стран, включая Россию, лреврати
лись в консервативные национал-патриотические силы. В мно
гонациональной и поликонфессиональной Росси и  национали
сты выдвигают лозунг " Россия - для русских", требуют офи
циального признания примата православия по отношению к 
другим религиям, демонстрируют враждебно-пренебрежитель
ное отношение к национальным меньшинствам, громят еврей
ские кладбища, идеологически и практически смыкаясь с фа
шистами. В России эти силы пока являются маргинальными. 
Но по сравнению с концом 1 980-х годов их роль в обществен
ной жизни скорее возросла, чем уменьшилась. 

5. " Мечтательная и эмоциональная демократия, сыграв
шая свою роль в морально-политическом возбУЖден и и  обще
ства конца 80-х, - по мнению Ю.А. Л евады, - понесла тя
желые п оражения в 1 993- 1 996 годах. Демократические на
строения и устремления не еложились в организованную по
литическую силу, не смогли заставить власть считаться с 
собой . . .  Период самоопределения и организации демократиче
ских сил отодвинут в не вполне определенное будущее" 1 •  Дей
ствительно, в последние годы значительная часть демократов 

1 Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки. 
1 993-2000. с. 1 09- 1 1 0. 
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отошла от пол итики . Их реформаторски й  потенциал, не буду
чи востребован обществом, со временем снизился .  Сейчас 
представители этой общности примыкают либо к п равым пар
тиям, либо к социал-демократам и п равому крьшу коммун и 
стов. П о  сравнению с концом 1 980-х годов и х  общественная 
роль резко уменьшилась. 

6. Н апротив, бывшие "теневики " и полукриминальные эле
менты, пользуясь длительным нахождением страны в состоян и и  
правоного беспредела, значительно расширили ряды и колос
сально умножили свои экономические и силовые ресурсы. При
обретя гораздо большую "крутизну", чем прежде, они преврати
лись в одну из наиболее мощных сил современной России1 .  

И менно в результате этих процессов в России еложились 
те наиболее заметные культурно-политические силы, которые 
заинтересованы в разных вариантах дальнейшего развития Рос
сии. Это силы: 

• ол игархические,  
• государственнические, 
• ком муно-патриотические, 
• либерально-демократические и 
• соuиал-демократические. 
Наряду с ними существуют и оказывают заметное влия

ние на транформаuионный процесс квазиполитические кри 
минал ьные силы2.  

1 " В  1 993 году М ВД выявило в стране около 3000 орга низованн ы х  
п реступных группи ровок. Через год на специальном совещани и  в О О Н  п о  
вопросам международной преступности была названа цифра 5700, эти груп
п ы  я кобы насчитывали 3 миллиона членов. Но пугал н е  столько быстрый 
рост росси йских преступных групп ,  сколько масштабы захвата российской 
эконом ики" .  Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или 
И стория разграбления Росси и .  М. :  Детектив- Пресс, 200 1 .  С.  33 .  

П о  дан н ы м  ФСБ, под контролем кри м ин альных структур находятся 
десятки тысяч хозяйствующих объектов и субъектов,  в том числе государст
вен ные п редnриятия,  акционерные общества, банки. Организованная n ре
стуnность контролирует до 40% nроизводства валового национального про
дукта страны,  а no некоторы м  данным - и того больше. Кива А . В. Крими
нальная револ юция: вымысел ил и реальность? // Обществен н ы е  науки и со
времен ность. 1 999. NQ 3 .  С. 27. 

2 Сходную, н о  не совnадающую с нашей "горизонтальную" структуру 
российского общества оnисывает В.Э.  Шляnентох. Он выделяет четыре "сре
за" ,  "слоя" или "уклада" Росси и ,  имеющих собственную nолитическую и 
эконом ическую базу и могуших более-менее эффективно nрименять nрин у
ждение для реализации выгодных и м  решени й .  Эти слои или уклады он на
зывает олигархическим,  авторитарным, либеральн ы м  и кри м иноге н н ым .  
Концеnция социальнg-трансформационной структуры России, излагаемая в 
этой кн иге,  n редставлАет дальнейшее развитие этой мысли.  См.: Шляпентох В.Э. 
М ногослой ное общество: "Антисистемный" взгляд на современную Рос
сию// Социологический журнал. 1 997. N9 4.  С. 5-2 1 .  
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Глава шестнадцатая 

КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

16. 1 .  Некоторые методологические соображения 

Выше уже говорилось о том ,  что кристаллизация 
культур но-пол итических сил Росси и  находится на  начальной 
стадии . Это п роявляется как в апол итичности значительной 
части граждан ,  политико-правовам когнитивном вакууме в 
м ассовом сознании,  так и в незрелости , неустойчивости 
большинства пол итических партий ,  объединений,  ассоциа
ций.  Состав и структура этих организаций меняется с голо
вокружительной быстротой ,  партии возни кают, сли ваются, 
раскалы ваются, меняют основополагающие принципы.  При
чем программы партий ,  н азвания которых, казалось бы,  сви
детельствуют о принципиально разных идеологиях, нередко 
оказы ваются сходными,  а и меющих сходные названия - раз
ными .  Н азвания партий нередко не отраЖают их реальных 
пол итических установок. Так, действительная идеология пар
тии Жириновского гораздо ближе к государствениической и 
национал- патриотической макрообщностям ,  чем к л ибераль
но-демократической .  Социал -демократическая макрообщ
ность также не  совпадает с электоратом п арти й ,  использую
щих подобное имя.  Основную часть ее составляют сторон н и 
к и  партии "Яблоко" и умеренные члены К П РФ, перешедшие 
с коммунистических на социал-демократические позиции,  но 
не желающие это открыто признать. С другой сторон ы ,  фун
даменталистекое крыло той же п артии составляет костяк 
коммун о- патриотов. 

Все это не позволяет идентифицировать реальные  куль
турно-пол итическ}'lе сил ы ,  содействующие движению России 
в тех или  и ных направлен иях, н и  с членами и сторонн и ками 
конкретных партий или  политических лидеров, ни  с группа-
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ми поддерживающего их электората 1 •  Представленный н иже 
анализ относится к макрообщностям ,  чаще всего н е  имею
щим какого-либо организационного оформления. Они выде
лены ч исто аналитически м  путем по характеру основных и н
тересов, целей и ценностей ,  тяготению к тем или и н ы м  идео
логиям ,  участию в действиях с определенной идеологической 
окраской - таких, как поддержка важных решений власти 
или противодействие их воплощению в жизнь, протест против 
ухудшения условий жизни , участие в общественных движениях 
и акциях, причастность к экономической преступности, нацио
налистическим погромам и др. Речь, таким образом ,  идет о со
знательном или неосознанном тяготении социальных субъектов 
к определенным ценностям, целям ,  идеологиям, проявляюшем
ся в их поведении. 

Задачи этой и следующей глав - охарактеризовать куль
турно-политические силы России с точки зрения: особенно
стей их идеологических позиций ,  социального состава, идей
ной консолидированности, степен и укоренениости в общест
ве (т.е. широты и прочности социальной базы) , мощности ре
сурсного потенциала,  а также идейной близости с одними и 
отчужден ности от других общественных сил. 

Несколько слов о содержании используемых понятий .  
П од идеологическими ориентациями тех или  и н ых обществен
ных сил и меются в виду не только и не  столько публичные вы
сказывани я  их сторонников, сколько проявляюшалея в их 
действиях заинтересованность в становлении определенных 
типов государственной власти, отношений собственности, со
циальной структуры, методов поддержан ия правопорядка, а 
также направления внешней политики.  

П од консолидированностью культурно-пол итических сил 
понимается единство не только внешних, случай н ых,  времен
н ых, но и глубинных, корен н ых интересов групп ,  формирую
щих эти силы. Уровень консолИдированности отражает спо
собность соответствуютих сил к политическим действиям и к 
взаимодействиям с другим и  силами в качестве более или ме
нее единого целого. Причем можно говорить о двух типах кон
солидированности ( или, напротив, расколотости) культурно
политических сил: горизонтальном и вертикальном. В первом 
случае речь идет о наличии или отсутстви и  в рамках внешне 

1 Исследования электората политических партий распространены дос
таточно широко и представляют значительный интерес. И х  результаты ис
nол ьзуются м ной как средство контроля правильиости как целей, цен ностей 
и идеологий выделенных культурно-политических сил, так и разделяюших их 
расстояний в культурно-nолитическом nространстве. 
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единой культурно-политической силы двух или более принци
пиально разных течений, крыльев, секторов (например, ради
кального и умеренного, левого и правого и т.п . ) ,  а во втором 
об общности или расхождении жизненных и нтересов п редста
вляющих данную силу макро-, мезо- и микроакторов. 

Понятием социальная укорененность конкретной культур
но-политической силы обозначается та глубина, на которую 
соответствующие идеи и и нтересы проникают в массовые 
слои , а соответственно - и широта их распространения в об
ществе . По этому критерию различаются силы , захватываю
щие преимущественно верхушку общества или опирающиеся 
на большие массы людей. 

В этой главе основные культурно-политические силы 
России анализируются с точки зрения " исповедуемых" ими 
целей ,  ценностей и установок, т.е. тех характеристик, на базе 
которых они выделялись. 

16.2 .  Особенности установок 
культурно-политических сил России1 

О лигархические силы, олицетворяющие слияние собст
венности с властью, декларируют либерал ьные цели и ценно
сти , но в силу своего специфического генезиса и типа деятель
ности на практике следуют чисто прагматическим интересам. 
Тактически олигархи заинтересованы в максимальной эконо
мической свободе, особенно в минимизации государстве нного 

1 Идея представленного ниже анализа возникла в результате знакомства 
с методикой и результатам и  исследований электората ведущих партий России на 
выборах 1 996 и 2000 годов (см. ,  напр. :  Левада Ю.А. Политическое n ространство 
России за полгода до выборов: 1 995 и 1 999 гг. // Экономические и социальные 
перемены в России .  Мониторинг общественного мнения. 1 999. N2 5. С. 7- 1 3; 
Будилова Е. В., Гордон Л.А.,  Терехин А. Т. Электораты ведущих партий и движений 
на выборах 1 995 г .  ( многомерно-статистический анализ) // Экономические и со
циальные перемены в России.  Мониторинг обшественного мнения. 1 996. N2 2. 
С. 1 8-24; Левинтова Е. Политический дискурс в контексте общественного м не
ния постсоветской России ( 1 992-200 1 )  1/ Экономические и социальные nере
мены в России.  Мониторинг обшественного мнения. 2002. N2 5. С. 1 8-33; 
Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России ( 1 992-200 1 )  // 
Экономические и социальные перемены в России.  Мониторинг обшественного 
мнения. 2002. N2 2. С. 1 6-26 ) .  Сушественное несовладение состава культурно
политических сил России с электоратом политических nартий , имеюших сход
ные с ними названия, . не позволяет использовать количественные результаты 
этих исследований дЛЯ• характеристики названных общественн ых сил. Н о  каче
ственные выводы, касаюшиеся структуры политического пространства России,  
составляют одну из основ представленного ниже анализа. 
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контроля за функuионированием монопольного рынка естест
венных ресурсов, составляющих основу их богатств. Главное 
для них - сохранить современный порядок п рисвоения ренты 
от добычи нефти, газа, бокситов и других ценных ископае мых, 
которая nочти целиком направляется в их карман. Этой цели 
лучше всего соответствует " маленькое" и не сли шком сильное 
государство, де-факто управляемое крупным капиталом при 
формальном сохранении демократии .  Пока же эта цель не  
достигнута, олигархи не без успеха добиваются права н а  серь
езное и систематическое участие в принятии полити ческих ре
шени й ' .  

Поскольку эконом ическая деятельность олигархов носит 
в значительной мере международный характер, они п оддержи
вают открытую внеш нюю политику, в основном прозападной 
ориентаци и  (не случайно многие из них и меют двойное граж
данство). Более сложно их отношение к правопорядку. Ситуа
ция, основанная на подчиненном положении закона по отно
шению к деньгам, а также властным и силовым ресурсам, до 
поры устраивала большинство олигархов, поскольку законы к 
ним словно не относились, оставляя их руки свободными. Од
нако их долговременные и нтересы связаны, во-первых, с га
рантией неприкосновенности их экономических и мперий и ,  
во-вторых, с полноценным включением в мировой рынок, 
формированием прочных взаимовыгодных связей с зарубеж
ными партнерами.  М ежду тем неправовое государство,  будучи 
заведомо слабым , не может гарантировать защиту от попыток 
ренационализации захваченных олигархами богатств. Такую 
гарантию может дать только сильное государство, опирающе
еся на соответствуюшие законы и способное обеспечить их 
безусловное выполнение. Кроме того, укрепить позиции на 
мировом рынке и создать прочные международные связи они 
могут лишь при условии легит_имности и прозрачности своей 
экономической деятельности . Отсюда проявившееся в п ослед
нее время намерение ряда олигархических ·структур (в частно
сти , Л УКО ЙЛа и Ю КОСа) в течение ближайших двух-трех лет 
пол ностью вывести свой бизнес из тен и  и придать е му право
ную форму. Это дало некоторые основания говорить о наме
тившемся разделении олигархических сил на "старые" ,  сохра-

1 Не случайно одни и те же олигархические структуры финансируют 
партии,  оппозиционные друг другу. Деньги " ЮКОСа" nолучали и " Единая 
Россия",  и С П С, и "Яблоко", и коммунисты ; структуры Олега Дериласки фи
нансировали " Единую Россию",  блок Глазьева, СПС; компания "Лукойл" -
СПС и " Единую Россию" // Новая газета. 2003. N2 69. 1 8-2 1 сент. С. 2 .  
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няющие преимущественно теневой характер ,  и на новые,  стре
мящиеся к обретению легитимного статуса. 

Однако последовавшие за этим события (и,  прежде всего, 
арест М .  Ходорсковского), по-видимому, надолго остановили 
этот процесс. Конечно, <<инициаторы российских "реформ" за
говорили о праве лишь тогда, когда исчерпали возможности до
стижения своих целей неправовыми методам и  захвата и удержа
н ия власти, а также передела собственности и стали перед необ
ходимостью защищать незыблемость уже своей власти и своих 
прав на вновь обретенную - в основном нелегитимными спо
собами - собственносТЬ>> 1 •  Однако их стремление к "открытию" 
и легализации своей экономической деятельности безусловно 
отвечало общественным интересам, связанным с приданием 
российскому государству правовага характера. Выборочное же 
применение репрессивных мер по отношению к отдельным оли 
гархам свидетельствует о дальнейшем отходе российского право
судия от главного принцила правовых государств: "Один закон 
для всех". 

· 
Государственнические силы. Политические интересы го

сударственнических сил связаны, в первую очередь, с укрепле
нием и авторитаризацией государственной власти , повышени
ем политической роли силовых структур, наведением более 
строгого правовага порядка, выстраиванием жесткой испол
нительной вертикали .  В экономической сфере п редпочтение 
отдается смешанной системе хозяйства с весомым и эффек
тивно управляемым государственным сектором.  Развитие ча
стного сектора допускается при услови и  его надежного регу
лирования государством с помощью соответствуютих эконо
м ических рычагов. Социальные приоритеты Государетвенни
ков ориентированы на умеренный патернализм. В области гео
политики ставятся задачи восстановления и укреплени я  стату
са Росси и  как великой державы, надежного обеспечения наци
ональной безопасности, реал изации независимой внешней по
литики , усиления военной мощи страны. 

Суть этой идеологии ,  пожалуй, лучше всего выражает 
известное предложение В .  Третьякова ориентироваться на си
стему "управляемой демократии" ,  для чего следует " подморо
зить Россию", придав ей "четкую государственную форму, 
политическую и идеологическую идентичность" с помощью 
"выразительной силовой пол итики "2. П о  существу, это озна-

1 См.: Журавле(/ В. В. Личность как заложница государства и общества 
(к постановке п роблемы) 11 Куда идет Россия? .. Власть, общество, личность. 
М . :  М В Ш СЭН, 2000. С. 98. 

2 Независимая газета. 2000. 13 янв. 
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чает сохранение видимости демократических процедур при 
автократическом режиме власти. У консерваторов понятие 
управляемой демократии вызвало горячее одобрение,  у демо
кратов - полное отторжение. 

Представители коммуно-патриотических сил1 составляют 
наиболее консервативную часть отечественного политическо
го спектра. Они привержены, по крайней мере на словах, тра
диционным советским ценностям великодержавности, обще
ственной собственности, всеобщего бескорыстного служения 
государству, " коммунистической морали" ,  коллективизма, со
циального равенства и т.д. На п ервый план они выдвигают 
задачи восстановления национального достоинства России, 
отождествляемой, главным образом,  с русской и даже право
славной частью граждан. 

Коммуно-патриоты настаивают на особом пути развития 
России ,  требуют ограничения связей с Западом, оказываюшим 
тлетворное влияние на русскую культуру. Разоблачая ковар
ные " происки Запада" ,  "безжалостную руку рынка" , ужасы 
капитализма, они на словах предлагают возвратить власть ком
партии ,  ренационал изировать крупную собственность, восста
новить основы плановой системы хозяйства, государственный 
контроль за распределением экономических и трудовых ресур
сов. Будучи едиными в критическом отношении и оппозиции 
к нынешней власти , в конструктивном плане эти силы гетеро
генны. Здесь представлены коммунистическое, национал-пат
риотическое, православное и другие течения.  Объединяет же 
все эти силы неприятие либерально-демократических цен но
стей ,  идейная обращеннесть в п рошлое и консерватизм, гра
ничащий с реакционностью. 

Долгосрочные интересы либерально-демократических сил 

связаны с постепенным формированием " маленького" п рава
вого и демократического государства западного типа, ограни 
чивающегося л и ш ь  самым необходимым вмешательством в 
жизнь общества. Главные задачи такого государства видятся в 
восстановлении с илы закона и правовага порядка, защите 
прав собствен ности, п равовам гарантировани и  контрактов, за
щите прав и свобод граждан, борьбе с преступностью. 

Экономическим и  идеалами либерал-демократов являются 
свобода легитимной хозяйственной деятельности, стимулирова-

1 Этим и менем в дальнейшем обозначаются две идеологи чески близкие 
силы: коммунистические фундаменталисты (наиболее реакционное левое 
крыло К П РФ) и русские наuионал-патриоты, в ыступающие под лозунгом 
" Россия - для русских! " .  
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ние частного предпринимательства и роста частного сектора, 
свободный конкурентный рынок, справедливое и эффективное 
налогообложение, зависимость шансов и возможностей граж
дан,  прежде всего, от их способностей и усилий.  В нешнеполи
тические взгляды и и нтересы либерал-демократов носят проза
падный характер. 

Социал-демократические силы также стремятся к созда
нию в России п равового демократического государства. Они 
выступают за единство закона для всех граждан ,  непр имиримо 
относятся к коррупци и .  В этих отношениях они являются со
юзниками либерально-демократических с ил .  Но есть между 
ними и принципиальные различия. Главное из  них состоит в 
том, что либерально-демократические силы п редставля ют, в 
первую очередь, и нтересы относительно п родвинутых и ус
пешных социальных групп,  хорошо адаптировавшихся к ры
ночной экономи ке,  в то время как социал-демократические 
силы выражают и нтересы массовых групп :  рабочих, служаших, 
крестьян ,  рядовых специалистов. Отсюда разница в идеологи
ческих ориентациях: если первые следуют в основном идеоло
гии либерализма, то вторые - социализма. 

Социал-демократы поддерживают идею свободного, но 
вместе с тем сильного, "большого" государства, способного - в 
условиях достаточно широкого развития мелкого и среднего ча
стного бизнеса - контролировать командные высоты экономи
ки, перераспределять значительную часть В В П  через государст
венный бюджет, обеспечивать строгое соблюдение законов, 
оказывать экономическое влияние на состояние внутреннего 
рынка. Социал-демократы выступают за надежное обеспечение 
государством демократических прав и свобод граждан ,  социаль
ное партнерство между трудом ,  капиталом и государством, 
прогрессивную модель налогообложения доходов, социальную 
зашиту государством слабых обшественных групп, ускоренное 
развитие социальной сферы обшества - здравоохранения , об
разования, спорта, культуры,  науки. В области международных 
отношений они ориентированы на открытую, но достаточно 
независимую политику России.  

Что касается квазиполитических криминальных с ил ,  то 
п онятие идеологии у них заменяется в лучшем случае прагма
тизмом, а в худшем - цинизмом. Их и нтересам лучш е  всего 
отвечает де-факто сложившаяся в Росси и  ситуация хотя и 
"большого" ,  но .-слабого государства, разложения правосудия, 
господства денег и силы,  разрастания неформального и тене
вого секторов эконом ики. 
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16.3.  Сравнительный анализ установок 
культурно-политических сил 

Ценностные позиции и деятелькостны е  установки 
анализи руем ых культурно-политических сил п о  се�и крите
риям (двум политическим ,  двум экономическ им ,  а также 
идеологическому, правоному и внешнепол итическому) зафи
ксированы в табл. 1 6 . 1 .  Кажды й  столбик этой таблицы соот
ветствует определенному типу сил, строки же отражают раз
личные установки в областях, формирующи х  п олитические 
позиции.  Зали вкой обозначены те ценностно-деятельностные 
позиции ,  которые наиболее близки каждой и з  анализируемых 
сил (табл. 1 6. 1 ) .  

П р иведеиная таблица не только фиксирует особенности 
идеологии изучаемых сил, но и позволяет с некоторым осно
ванием судить о степени сходства или расхождения их поли
тических интересов, установок и целей. Легко в идеть, что ес
ли между одними парами сил и меется очевидное сходство, то 
другие пары почти не и меют обших позиций и ,  з начит, вряд 
ли могут объединяться для каких-то совместны х  действий 1 •  

И спользуя эти данные, можно оценить м еру сходства 
или различия каждой пары сил через соотношение совпадаю
ших или не совпадающих ценностно-деятельностных позиций.  
Для суждения о сходстве позиций разных культурно-полити
ческих сил совпадения одной из семи позиций я вно недоста
точно, так как оно нередко носит случайный характер. Совпа
дение двух позици й свидетельствует об очень слабом сходстве,  
своего рода "соприкосновени и  п о  касательной" .  Наличие трех 
совпадений при четырех расхождениях можно толковать как 
сходство пози ций по отдельным достаточно важным вопро
сам . В тех случаях, когда общих п озиций больше, чем разных, 
соответствуюшие силы можно п ризнать связанны м и  достаточ
но тесно, а при 5-6 общих позициях - даже родственными. 

Результаты выполненного таки м  путем анализа показа
ны в табл . 1 6 . 2 .  Если подойти к ее данным с н азванными 
критериям и  (т.е. не считать еди н и ц  и нулей) ,  то  между пятью 
культурно-политическими и одной квазиполитической си-

1 Разумеется, использованный н а м и  и нструментарий носит упрощенный 
характер, так как за каждой обозначенной в таблиuе позиuией (например, "де
мократия", "либерализм ",  "соuиализм", <<"маленькое" государство>> и др.) могут 
скрываться очень различные представления и ожидания.  Речь, следовательно, 
может идти о формировании только самой общей картины.  
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Особенности позиций и установок разных 
культурно-политических сил России 

П редпочитаем ые 
характеристики 

государства 
и общества 

рентный 

Монопол изи
рованн ы й  
и теневой 

Экономически регу
лируемый государ
ством 
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Таблица 16. 1  
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Таблица 16.2 
Количество общих ценностно-деятельностиых Позиций 

у разных пар культурно-политических сил 

Общественные 
с ил ы  

Культурно-политические 
силы 

лой обнаружатся 3 достаточно сильных, 3 средних и 2 более 
слабых сходства. 

П режде всего отметим тот факт, что у государственниче
ских и оли гархических сил обших идейных позиций не обна
ружено. И ными словами, эти силы заинтересованы в п ротиво
nоложных nутях трансформации российского общества и, сле
довательно, занимают антагонистические позиции в борьбе за 
наnравление его будущего развития . 

Наибольшее сходство наблюдается между олигархиче
скими и криминальными силами :  из 7 анализируемых uенно
стно-деятельностных позиций общими для них являются б. 
Расхождение наблюдается л ишь во внешнеnолитической ори
ентации:  если большинство олигархов - заnадники , то п ред
ставител и криминального мира заинтересованы в более безо
nасном для них "особом" nути развития- России .  

Глубокое родство олигархических сил с кри м инальными 
вряд ли может вызывать удивление, поскольку происхождение 
не только крупнейших, но и крупных капиталов России носит 
заведомо неправовой, а часто и криминальный характер.  Л ю
ди,  входившие в окружение Б . Н .  Ельuина в начале 1 990-х го
дов, делали состояния буквально "из воздуха" благодаря щед
ро раздаваемым льготам и л ицензиям. Власть сознательно за
кры вала глаза на махинаuии своих представителей.  Финансо
вая вакханалия, не знавшая никаких законных ограничений, 
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официально рассматривалась правительством 1Гайдара и последовавших за ним премьеров России как позитивный инно
вационный процесс "первичного накопления капитала". А так 
как с тех пор прошло не так много лет, то провести границу 
между "респектабельными" правопослушными олигархами и 
кое-как легализовавшимися вчерашними "паханами" в насто
ящее время вряд ли возможно. 

К тому же взаимовыгодное сотрудничество большинства 
олигархов с криминальным миром продолжается и поныне, 
что позволяет каждой из этих сил решать более сложные и ри
скованные задачи, чем если бы они действовали самостоятель
но. Правда, речь в данном случае идет о сотрудничестве не со
ратников, а хишников, готовых в любую минуту кинуться друг 
на друга. Поэтому обе стороны вынуждены строго следить за 
партнерами, чтобы те их не предали и не обокрали . Но тем не 
менее эта связь сушествует. Формально-правовая, а тем более 
культурная легитимизация олигархических капиталов, по-ви
димому, потребует намного больше времени . 

Еше одно очень сильное сходство ценностно-деятель
ностных ориентаций имеется между государственническими 
и социал-демократическими силами .  Их сближают ориента
ции на сильное государство, строго следяшее за соблюдени
ем законов и неподкупностью правосудия, на смешанную 
экономику и регулируемый рынок, а также на независимую 
внешнюю политику и творческое (не механическое) исполь
зование опыта Запада. Расходятся эти силы лишь по двум, но 
очень важным позициям. Если социал-демократы настаивают 
на необходимости дальнейшей демократи,зации государства, 
то, по мнению государственников, справиться с решением 
накопившихся в России проблем может только авторитарное 
государство. Соответственно идеологией государственииков 
служит консервативный либерализм, а идеологией социал
демократов - обновленный социализм. Тем не менее нали
чие многих обших позиций позволяет этим силам выступать 
в роли союзников. 

16.4. Общая конфигурация культурно
политических сил современной России 

Взаимное .-расположение описанных выше сил в куль
турно-политическом пространстве России с учетом сходства и 
расхождения их ценностно-деятельностных позиций показано 
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Рис. 16. 1. Конфигурация культурно-политических сил России 

на рис. 1 6 . 1 .  Графическое отражение значимых сходств между 
позициями разных культурно-политических сил образует два 
более-менее целостных и слабо связанных между собой тре
угольника. Первый образуют государственническая , социал
демократическая 1 и коммуна-патриотическая, а второй - оли
гархическая, либерально-демократическая и криминальная 
обшности. 

Как можно видеть, "ось" правого треугольника состав
ляет союз олигархов и криминала, в то время как либерально
демократические силы вдвое слабее сходны с другими пред
ставителями этого крыла, чем те друг с другом (по 3-4 сход
ным позициям). Таким образом, либерально-демократическая 
обшность выступает здесь в роли временно примкнувшего к 
основным силам попутчика. Стоит, однако, обратить внима
ние на то, что единственная заметная связь олигархов и кри
минальных авторитетов с остальными силами общества проле
гает через либерал-демократов. Сближают эти силы общие 
ориентации на доминирование частной · собственности, ма
ленькое государство, открытую экономику и развитые отно
шения с Западом. Но если для либерал-демократов полити
ческая демократия является самоцелью, краеугольным камнем 
мировоззрения, то олигархам и криминалу этот режим прос
то удобнее авторитаризма, поскольку, при прочих равных 

1 Напомним,  что речь здесь идет не о международной соuиал-демокра
тии ,  а о соuиал-демократических силах России,  значительную часть которых 
составляет п равое крыло коммунистов. 
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условиях, он создает более мягкую и комфортную среду для 
теневых и противоправных операций .  

Uенностно-деятельностный "водораздел" между л ибе
ральными демократами и криминалами весьма ощутим.  И нте
ресы первых связаны прежде всего с расширенИем свободы и 
ответственности индивидов в рамках единого для всех Закона 
и с созданием свободного конкурентного рынка. Криминалов 
же устраивает система, где деньги и сила доминируют над за
коном, правосудие беспомощно, а рынок монополизирован и 
частично нелегален. Таким образом,  эти силы не являются 
стратегическими союзниками. Н о  криминалы гораздо хитрее ,  
практичнее и изощреннее либерал-демократов. Поэтому каж
дый шаг либералов в сторону ослабления государственного 
контроля и расширения гражданских свобод неизменно ис
пользуется криминальными силами в свою пользу. Сходство 
либерально-демократических сил с олигархическими также 
умеренно. Приверженнасть олигархов либеральной идеологии 
носит скорее показной характер, их действительный интерес -
не свободная , а монополистическая экономика. 

Теперь бросим взгляд на треугольник сил, образующий 
левое крыло схемы. Здесь центральную роль и грает то сходст
во ценностно-деятел ьностных ориентаций государственниче
ских и социал-демократических сил , о котором сказано выше. 
Третий (и в некотором смысле маргинальный) п редставитель 
левого крыла схемы - коммуно-патриотические силы.  Разде
ляя общую направленность ценностно-деятельностных ориен
таций государственников, коммуно-патриоты занимают ульт
раконсервативные позиции:  им хотелось бы вернуться назад 
значительно дальше, чем более умеренным государственни
кам.  Поэтому сотрудничество этих сил может носить лишь так
тический характер. 

Сравнение ценностно-деятельностных позиций коммуно
патриотов и социал-демократов интересно в связи с тем ,  что 
большая часть тех и других вышли из недр КПСС, а многие и 
сейчас состоят в КПРФ. Обе силы считают своей идеологией 
социал изм, хотя понимают его по-разному. За годы реформ 
собственно коммунистическое (в духе КПСС) и социал-демо
кратическое течения, сосуществовавшие в бывшей компартии,  
разашлись очень далеко и ныне выдвигают принципиально раз
ные программы. 

Общий вывод из вы полненного анализа состоит в том , 
что культурно-пqлитические силы России разделены на две 
группы,  потенциально могущие превратиться в конкурирую
щие за власть политические союзы. Одну часть политического 
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. спектра занимают силы,  которые хотели бы создать в России 
мощное, скорее авторитарное, чем демократическое государст
во, усилить роль государственного сектора экономики (воз
можно, ренационализировав некоторые противоправно прива
тизированные " командные высоты") ,  усилить государственное 
регул ирование частного сектора, более жестко подчинить 
внешнюю политику России национальным интересам. 

Противоположная часть политического спектра предста
влена силами ,  стремяшимися минимизировать функции госу
дарства, п режде всего - экономические. Все хозяйственные 
ресурсы,  включая землю и другие п риродные блага, п о  их мне
нию, должны находиться в частной или корпоративной собст
венности , налоги и таможенные пошлины - быть минималь
ным и .  Главны м  регулятором развития эконом ики должен 
стать рынок, все сильнее и нтеrрирующийся в м и ровое 
хозяйство. Экономическая роль государства должна ограничи
ваться сбором и перераспределением умеренных по размеру 
налогов. Вопросы об экономической и военной безопасности 
страны, равно как и о системе законов, способной ввести 
"свободную" экономику в цивилизованные рамки , в этом 
контексте обычно не ставятся. 

Картина п ротивостояния двух мощных блоков общест
венных сил, группируюшихся вокруг государствек н и ков и 
оли гархов, несколько осложняется практикой и х  оппортуни
стического сотрудничества. Действительные (повседневные) 
отношения ол игархической и государствениической общно
стей носят глубоко п ротиворечивый характер, строясь по 
п ринцилу "брат мой - враг мой " .  Остро конкурируя за  эко
номические ресурсы и политическое влияние, эти силы од
новременно сотрудничают, либо объединяя свои ресурсы для 
достижения общих целей,  либо взаимовыгодно и м и  обмени
ваясь. 

Сложны и отношения государствекнической и крими
нальной общностей.  В идеологическом плане они имеют от 
силы одну общую позицию, т.е. являются 

'
антиподами . Но как 

быть с тем фактом ,  что значительная часть элиты современной 
Росси и  увязла в коррупции и присвоении государственных 
средств, а правоохранительные органы переродилисЪ в "цеп
ных псов" исполнительной власти, принимающих те решения, 
которые им диктуются "сверху"? '  

1 См., наnр.: Пашин СА. Человек в российском nравовом nространстве 
11 Купа идет Россия? .. Акторы макро-, мезо- и микроуровней трансформаuион
ноrо npouecca 1 Под реп. Т.И. Заславской. М.: М ВШСЭН, 200 1 .  С. 1 57-167. 
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Не следует ли отсюда, что государственническая и кри
м инальная обшности в действительности образуют тесный со
юз? Думается , что такой вывод был бы неверен ,  потому что 
границы и переанальный состав анализируемых культурно-по
литических сил отнюдь не совпадают с границами и составом 
обшностей,  различаюшихся формальным статусом. В частно
сти , к государственническим силам следует относить лишь ту 
часть государственного аппарата, действия которой реально 
способствуют укреплению государственного правовага поряд
ка, в том числе правоохранительной системы.  Те же чиновни
ки, которые прямо или косвенно участвуют в преступной ан
тигосударственной деятельности или сознательно ее прикры
вают, являются представителями крим инальных сил. 

Таким образом, государственнические и криминальные 
силы действительно принuипиально п ротивостоят друг другу. 
Но при этом наиболее острая борьба между ними идет внутри 
государственного аппарата. Какая из них сильнее, определить 
нелегко. Но факт, что в результате их открытых схваток, ста
новяшихся достоянием СМ И (имеются в виду передачи Кара
улова, Парфенова, Познера, Шустера, Сорокиной и др. ) ,  боль
шинство преступников остаются безнаказанными. 

В заключение еше об одном парадоксе современной 
российской политической сцены. Как мы видели,  л ибераль
но-демократи ческие и государственнические силы и меют 
всего одну обшую ценностно-деятельностную позицию, ины
м и  словами , их интересы почти противоположны. М ежду тем 
в П равительстве РФ те и другие представлены примерно по
ровну. Государетвенникам поручено руководство внешней 
политикой и силовыми структурами ,  а на либералов возложе
но руководство П равительством (поскольку за ними п ост 
премьера) ,  обеспечение развития экономики и завершение 
социал ьно-экономических реформ. Руководители силовых 
ведомств стремятся к укреплению государственного контроля 
не только за экономикой, но и за обшеством (в частности, за 
деятельностью С М И ) .  Лозунг же п равяшей л иберальной эли 
т ы  - " м инимальное государство" и максим альная свобода 
частной и корпоративной экономической деятельности. По
ка П резиденту РФ более или менее удается одновременно 
поддерживать тех и других. Но линии , далекие от параллель
ности , неизбежно должны пересечься, и эффект такой 
" вспышки" непредсказуем .  

Итак, мы рассмотрели идеологические особенности обше
ственно-политических сил России, главные направления их ин-
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тересов. Но для того чтобы оценить потенциал их влияния на 
трансформацию российского обшества, необходимо выяснить 
социальную структуру их сторонников и примерный масштаб 
находяшихся в их распоряжении ресурсов. Эти задачи требуют 
совместного рассмотрения горизонтальной и вертикальной про
екuий трансформационной структуры обшества. Ему и посвя
шена следуюшая глава. 
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Глава семнадцатая 

СООТНОШЕНИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИЙ 

ТРАНСФОР�ИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ РОССИИ 

17 . 1 . Макроаrенты трансформационного процесса 

В предыдущих главах были проанализированы сначала 
вертикальный, а затем горизонтальный срезы трансформацион
ной структуры России. Теперь пришла пора рассмотреть, как 
эти срезы соотносятся друт с другом, какова мера их взаимоза
висимости, т.е. насколько сильна связь между уровнем социаль
ного статуса акторов и характером их культурно-политического 
менталитета. К сожалению, надежных эмпирических данных об 
этом нет. Анализ научной литературы позволяет лишь сформу
лировать исходную гипотезу того, какие культурно-политиче
ские силы имеют наибольшее влияние или играют ведущую 
роль в каждом из соuиальных слоев. Формирование такой ги
потезы логически представляет собой исхо;LJ,ный пункт исследо
вания трансформаuионной структуры общества (см. табл. 1 7 . 1 ) . 
Строки этой таблиuы соответствуют соuиальным слоям ,  столб
uы - культурно-политическим силам, ориентированным н а  
разные идеологии,  uели и uенности , а густота закраски каждой 
позиuии отражает сравнительное влияние соответствующих 
идеологий в разных слоях общества 1 •  

1 Для обоснования этой гиnотезы исnользовался широкий круг источ
н и ков, та� или ина'Jе связа н ных с изучением nолитического nространства со
временнои России. См . ,  наnр. :  Левада Ю.А. П ол итическое nространство Рос
сии  за nолгода до выборов: 1 995 н 1 999 гг. // Экономические и соuнальные 
nеремены в России .  М�ниторинг общественного м нения. 1999. N2 5 .  С. 7- 1 3; 
Седов Л.А. Современное состояние nартийно-nолитического nространства 
России 11 Экономические и соuиальные nеремены в России. Монитори н г  об
шествен ного мнения. 200 1 .  N2 5 .  С. 14- 1 9. 
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Таблица 1 7. 1  

Гипотеза сравнительного влияния общественно значимых сил 
в разных социальных слоях 

Соuиаль- Гасудар
ные слон ственни 

ческие 

Уелооные обозначения: - - сильное влияние; l!li!!ll - среднее; 

Вне
nолити
ческие 

CJZ] - слабое влияние; •CJ - влияние практически отсутствует. 

В элитном слое м ы  видим две наиболее мощные 
кул ьтурно-политические силы - государственническую и 
оли гархическую. Кроме того, значимо влияние криминаль
ных сил. Демократические и коммуно-патриотические силы 
в правящей элите представлены слабо. 

Верхний слой и меет сходную структуру, но отличается 
еще большим влиянием криминальных сил. В правящую эли 
ту и х  представителям проникать труднее. 

Средний слой российского общества идеологически наи
более гетерогенен. Сильнее других здесь представлены либе
рально-демократические силы,  но заметны и многие другие .  

Нач иная с базового слоя существенно растет доля лиu с 
внеполитическим типом сознания. Идеология же политически 
активных представителей этого слоя - массовых групп техни 
ческой и соuиально-гуманитарной интеллигенuии и квалифи
uированных рабочих - близка прежде всего к социальной де
мократи и .  Заметным влиянием здесь пол?зуются также госу
дарственнические и коммуно-патриотические силы. 

НиJtсний слой общества в основном политически пасси
вен (при некотором тяготении  к коммуна-патриотам) и час
тично криминал изирован, а социальное дно представлено в ос
новном внеполитическими и криминальными силами. 

Представленная гипотеза соuиально-трансформаuионной 
структуры общества выглядит довольно абстрактно, поскольку ее 
элементы не ассоuиируются с теми соuиально-профессиональ
ными группами, которые принято выделять в исследованиях со-
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циальной структуры.  Чтобы конкретизировать эту гипотезу, по
кажем, какие из названных групп соотносятся с позициями, об
разуемыми пересечением горизонтальной и вертикальной про
екций трансформационной структуры.  Разумеется, речь в дан
ном случае идет лишь о достаточно выраженных и зафиксиро
ванных наукой тенденциях, касающихся, во-первых, идеологий 
и настроений, преобладающих в конкретных социальных слоях 
и группах и, во-вторых, групп и слоев, являющихся наиболее 
значимыми носителями разных интересов, целей и ценностей. 

Анализ  показывает, что каждой из  заполненных клеток 
табли цы 1 7. 1  можно поставить в соответствие от одной до трех 
типичных групп-представителей, что позволяет представить 
полученный результат в достаточно компактной форме (см. 
табл . 1 7 .2) .  

П ри рассмотрении столбцов этой таблицы внимание кон
центрируется на особенностях социальной стратификации раз
ных культурно-политических сил, а nри анализе ее строк - на 
культурно-nолитической дифференциации представителей раз
ных социальных слоев, nоказывающей ,  каким идеологиям они 
более nривержены. С точки зрения анализа движущих сил 
трансформационного процесса в России, основной интерес 
представляет nервый аспект, т.е. оценка социально-группового 
состава конкурирующих культурно-nолитических сил, степени 
их консолидации и укоренения в обществе. В этой главе рас
сматриваются социальный состав и важнейшие качества каж
дой из анализируемых общественных сил. 

17 .2. Государственнические силы 

В состав государственнических сил входят: правящий 
клан nолитической элиты, верхнее и среднее звенья бюрокра
тии и силовых структур, nрофессионалы служилого профиля, 
а также патериалистеки настроенная и слабо адаптированная 
часть базового слоя. 

Провящая политическая элита. К этой группе обычно от
носят большинство руководителей федеральной исполнитель
ной , n редставительной и судебной власти , губернаторов, мэ
ров крупных и больших городов, наиболее влиятельную часть 
генералов и маршалов, руководителей крупнейших РАО и АО 
с высокой долей уЧастия государства. Ее основу составляет тот 
клан элиты , которому удалось одержать победу в жестокой 

362 

Социаль-
н ые слои 

России 

Элита и 
верхний 
слой 

Средний 
слой 

Базовый 
и нижний 
слои 

Таблица 1 7. 2  
Социально-профессиональные группы, 

заметная часть которых тяготеет к соответствующим 
культурно-политическим силам 

Культурно-nолитические силы 
Г осу дар- Олигар- Комму- �ибераль- Социал-
ственни- хичес- но-nат- �tJо-демок- демокра-

ческие кие риотичес- ратичес- тические 
кие кие 

Правящая Собствен- Часть Правите-
лолити- НИКИ руковод- льствен -
ческая круnного ства н ые 
эл ита, и круn- силовых реформа-
СИЛОВИКИ нейшеrо структур торы 

каnиталов 
Uерков- Национа- Л роза-
ные Высш ие листичес- ладно на-
иерархи менеnже- кая часть строен-

ры част- деят�лей ная часть 
Верхнее ного сек- культуры элиты и 
звено тора эко- верхнего 
бюрокра- номики слоя 
тии и ди-
ректор-
с кого 
корnуса 
Среднее Среднее Кон сер- Мелкие и Деятели 
звено звено ме- вативная средние nрофсою-
военной и неджеров часть ди- nредnри- зов, лра-
статской и cneuиa- ректората ни матели вое крыло 
бюрокра- л истов в п к  ко м м  у -
тии олигархи- Высокие н истов 

ческих Офицеры nрофесси 
П рофес- имnерий армии,  он алы Социал-
сионалы М ВД и де мокра-
на службе ФСБ тическая 
власти интелли -

rенuия 

Слабо Нижние Адаnтиро - Слабо 
адаnтиро- чины вавшаяся адаnтиро-
ванная силовых массовая вавшаяся 
nатер на- структур и нтелли- и нтелли-
листеки генuия rенuия 
настроен- Неадаn-
нnя часть тировав- П реусле- YtiaCTHИ-
массовой шаяся ваюшая ки рабо-
и нтелл и- часть ра- часть чих дви-
rе нuии, бочих, рабочих и жений,  и 
рабочих, служаших служаши х сочувству-
крестьян и крестьян (в основ- юшие и м  

ном из 
частного 
сектора) 

Крими -
н аль-
ные 

Лидеры 
эконом и-
ческой 
npecтyn-
н ости 

" Воры 
в законе" 

Коррум-
nирован-
ная бю-
рократия 
(среднее 
и нижнее 
звенья) 

П редста-
вители 
организо-
ванной 
npecтyn-
н ости 
Низовая 
часть 
npecтyn-
н ого 
мира 
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конкурентной борьбе за политическое господство в России .  В 
настояшее время в руках этой групп ы  сосредоточены такие 
важнейшие ресурсы управления обшеством,  как и нституты 
политической власти и право распоряжения государственной 
собственностью. 

Пом имо обшности политических интересов социальная 
целостность правяшего клана базируется на тесных личных 
(дружеских, родственных и партнерских) связях, а также на на
личии обшего далеко не безгрешного прошлого и знан и и  кон
кретных неблагавидных поступков друг друга. Внутреннее на
пряжение и междоусобная борьба, подрывающие единство пра
вящего клана, связаны с расхождением интересов и конкурен
цией за ресурсы между разными группами элит: отраслевыми и 
региональными, финансово-коммерческими и производствен
ными, культурными и военными. К тому же обшие и нтересы 
клана нередко приносятся в жертву алчности, толкаюшей его 
членов на такие криминальные действия, как фальсификация 
результатов выборов, силовой захват промышленных объектов, 
расхишение бюджетных средств, нелегальная продажа оружия, 
в том числе военным противникам , и др. Однако в целом отно
шения внутри клана строятся по пословице: " Ворон ворону глаз 
не выклюет". Экономические и уголовные п реступления, со
вершаемые представителями "элиты ",  неизменно остаются без
наказанными. 

Главный ресурс рассматриваемой групп ы  - власть, обла
дание которой служит наиболее надежной гарантией приумно
жения доходов и собственности . Тактически п редставители 
Правяшей элиты заинтересованы, прежде всего, в сохранении 
места во власти , стратегически - в укреплении позиций клана 
как властвуюшей силы России.  А наиболее долгосрочны й  их  
и нтерес состоит в расширении властных функций и укрепле
нии силы государства, в том числе путем постепенного сверты
вания демократии .  Отсюда, с одной стороны ,  подобострастное 
отношение к Президенту, готовность расширить его властны е  
пол номочия чуть ли н е  д о  уровня самодержца, а с другой -
стремление превратить его в свое орудие, подчинить своим 
клановым и нтересам. 

Обшепризнанными качествами политического клана, 
безраздельно правившего страной с 1 99 1  до 2000 года, были 
политический цинизм, пренебрежение законом, психология 
временшичества и -вседозволенности , уверенность в своей без
наказанности . Реформаторская деятельность этого клана лишь 
в первые 2-3 года носила государственный характер, была на-
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правлена на выведение обшества из кризиса, создание условий 
для его подъема. С 1 994 года и нституциональные реформы бы
ли прекрашены ,  и цели деятельности элит свелись к удержа
нию власти , ее использованию для личного обогашения и под
готовке достаточно лояльных "наследников" ,  которы м  можно 
передать власть, не опасаясь за собственную судьбу и приоб
ретенную собственность. В связи с этим в дискурсе элиты стал 
усиливаться мотив укрепления государства и п рава 1 •  

Основными итогами правления Б .  Ельцина стали разо
чарование общества в демократии и резкое углубление его рас
кола с властью2. С и збранием нового Президента РФ возник
ли надежды на  улучшение, внешним проявлением которых 
стал небывало высокий уровень оказываемого е му доверия. 
Ожидалось, что В . В . Путин освободится от скомп ро метиро
вавшего себя окружения п режнего П резидента, сформирует 
собствен ную команду из порядочных государственно мысля
щих людей и начнет новый uикл модернизационных реформ.  
Однако эти ожидания не  оправ:п.ались. Переанальный состав 
правяшей элиты не изменился, люди , не пользующиеся дове
рием обшества, сохранили свои позиции. И хотя норматвор
ческая деятельность Федерального Собрания и П равительства 
РФ несколько оживилась, большинство новых законов и норм 
до сих пор не приняла рабочей формы, поскольку действенно
го государственного контроля за применением правовых норм 
практически нет3. 

Вместо движения к демократии происходит возврат к ха
рактерному для российской истори и  самовластию.  Повышает
ся роль силовых структур в управлении страной .  По мнению 
АГ. Здравомыслова, <<Применение насилия как средства разре
шения политических конфликтов стало превращаться в само-

у " " стоятельный фактор политики. . .  силение роли силовиков в 
политике означает коррекцию вектора демократии в сторону 

1 Левинтова Е. Политический дискурс в контексте обшественного мне
ния в постсоветской России ( 1 992-200 1 )  // Экономические и соuиальные пе
ремены в России. Мониторинг обшественного мнения. 2002. N2 5 .  С. 23-25. 

2 Широкий и разносторонний анализ этой проблемы содержится в 
сборнике трудов симпозиума " Куда идет Россия? .. Власть, обшество, лич
ность" j Под ред. Т .И .  Заславской. М. :  М В Ш СЭ Н ,  2000. 

з Это относится, в частности, к новому Трудовому кодексу, и гнориру
·емому многими предприятиями и фирмами частного и акинонерного секто
ров экономики. Выполнение его положений государством контролируется 
очень слабо. Подробнее см. :  Заславская Т.И., Шабанова М.А. К п роблеме и н 
ституuионал изаuии неправовых соuиальных практик в России :  сфера труда и 
занятости 11 Мир России . 2002. N2 2. С. 3-38. 
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военизированного стиля управления и авторитаризма>> 1 • За
крываются независимые источники и нформации .  Реализуется 
политика, перекладываюшая бремя решения социальных про
блем на плечи и без того нуждаюшихся граждан. В то же вре
мя многие представители правяшей элиты России зани маются 
экономической деятельностью, базируюшейся на использова
нии властных ресурсов, что придает их идеологии смешанный 
государетвенно-олигархический оттенок. 

Верхушка бюрократии и силовых структур отличается от 
Правяшей элиты, с одной стороны ,  более скромным статусом 
и менее заметной ролью в п ринятии политических решений ,  а 
с другой - большим профессионализмом в области управле
ния соответствуюшими социальными институтами. Важная ха
рактеристика этой группы - относительная политическая 
нейтральность, готовность работать при любых п равительст
вах. В сочетании с историческими традициями Росси и  эти ка
чества делают верхнее звено бюрократии и руководство сило
вых структур наиболее мОшной политической силой России. 
Ее представителей временшиками не назовешь.  

Если политическая элита принимает принципиальные 
стратегические решения, то в руках высших чиновников и во
енных находятся главные рычаги их практического претворения 
в жизнь. В зависимости от своих интересов они могут либо да
вать ход правительственным решениям, либо тормозить их ре
ализацию. В их силах не только придавать этим решениям свое 
толкование, но и дезинформировать руководство страны о ходе 
их выполнения, встречаюшихся трудностях и т.д. Если полити
ческая элита играет роль головы (или мозга), обшества, то выс
шее чиновничество - это шея , поворачиваюшал голову в нуж
ную сторону. Решаюшая роль в текуruем управлении государст-

. вом и в распределении его ресурсов способствует все большему 
усилению этой группы. Не  случайно ее представители тшатель
но закрывают свою деятельность от обшественного контроля, 
всячески избегая внимания обшества. Даже самые могушест
венные чиновники редко позволяют себе мелькать на экранах 
или давать интервью. 

На уровне средних слоев государственнические силы 
представлены средним звеном бюрократии и военных, а также 
профессионалами (высококвалифицированными специалиста
ми) ,  непосредственно занятыми или близкими к органам вла-

1 Здраво.мыслов• А . Г. Власть и обшество: кризис 90-х годов 11 Куда 
идет Россия1 .. Власть, обшество, личность 1 Под ред. Т .И .  Заславской . М . :  
м в шс э н .  2000. с .  1 44- 1 45 .  
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сти . Обе эти груп пы профессионально служат государству на 
достаточно ответственных должностях, в этом смысле их 
можно назвать слу:жилыми. 

Первую группу образуют статские чиновники федераль
ного, регионального и локального уровней, работники Мин
обороны и других военизированных структур, располагаюшие 
пусть и не самыми мощными,  но существенными ресурсами 
власти . Статус этой группы,  конечно, ниже, чем верхушки тех 
же структур, но зато она представляет власть государства на 
всем социал ьном пространстве страны, выступая в качестве 
подлинного хозяина России . Будучи гораздо более м ногочис
ленны м,  чем правяшая элита и субэлита, среднее звено бюро
кратии представлено во всех уголках России.  Б юрократия ,  су
шествуюшая за счет налогов с организаций и граждан, служит 
обшеству, выполняя важные административные функции .  Но 
значительная часть ее представителей одновременно выступа
ет в роли мздоимц�в и притеснителей тех, на чьи деньги они 
живут. Не  случайно, характеризуя источники произвола и на
силия , с которыми им приходится сталкиваться , россияне 
вдвое чаше называют местную власть и органы правопорядка, 
чем преступников и правонарушителей 1 . 

Политическое и экономическое благополучие чиновников 
во многом зависит от силы и авторитета государства. Поэтому 
они в известной мере заинтересованы в сохранении внутренней 
стабильности и безопасности , укреплении "исполнительной 
вертикали" ,  расширении роли государства в регулировании эко
номики ,  восстановлении военной моши страны. Отсюда же 
весьма сдержанное отношение чиновников к независимому 
предпринимательству и конкурентному рынку, развитие кото
рых угрожает прибыльному посредничеству государства в орга
низации хозя йственных связей.  

В современных условиях экономическое благополучие 
как статских, так и военных чиновников обеспечивается не 
столько государствен ным довольствием (хотя оно сравнитель
но высоко),  сколько обменом властных полномочий на день
ги и ценные материальные блага. А так как широкие масшта
бы коррупции во многом связаны с незрелостью и нститутов 
переходиого време ни , то многих чиновников среднего и н иж
него уровней устраивает сложившалея в настояшее время си
туация, обеспечиваюшал им свободу деловой активности, 

1 Шабанова М.А. Соuиология свободы: трансформируюшееся обшест

во. М. :  МОНФ, 2000. С. 244. 
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включая нелегальный бизнес. Напротив ,  проекты л иберально
демократических реформ вызывают у м ногих из них негатив
ную реакцию. 

Служилая часть профессионалов и нтеллектуально обслу
живает государство и правящую элиту. К этой многочисленной 
и относительно проиветающей группе относятся высококвали
фицированные специалисты в области политических услуг, ме
неджмента, маркетинга, рекламы, системного программирова
ния , финансов, права, науки, образования, медицины и др. 
М ногие из них связаны с правящей элитой родственным и  и 
дружескими отношениями , составляющим и  ценный социаль
ный капитал . Их л ичное благосостояние существенно зависит 
от положения руководителей и покровителей. Общая удовле
творенность своим положением и боязнь его потерять содейст
вуют их субъективной идентификации с властью. 

В uелом эта группа, как и предыдущая, поддерживает 
правящий клан и установленный им порядок. Но высокий 
профессионализм , широта знаний и умений делают ее пред
ставителей более свободными, по сравнению с чиновниками . 
Большинство высоких специал истов всегда имеют возмож
ность либо сменить государственную службу на работу в част
ном секторе с более высокой оплатой труда, либо заняться ин
дивидуал ьной трудовой деятельностью, открыть собственное 
дело ил и эмигрировать из страны. Поэтому их политические 
ориентации более разнообразны, чем у чиновников. Тем не 
менее , находясь на государственной службе, они , как п равило ,  
соблюдают лояльность по отношению к п равящим группам. 

Патерналистски ориентированная и слабо адаптирован
ная часть базового слоя. Политически активная часть базового 
слоя, состоящая в основном из массовой интеллигенции,  а 
также квалифицированных рабочих и служащих, раздроблена 
на разные культурно-политические силы (см. табл. 1 7 .2) .  Этот 
раскол определяется не столько соuиально-профессиональны
м и  факторами,  сколько разными условиями социализации, 
жизненным и политическим опытом (включая, к примеру, 
стаж членства в КПСС),  характером личных убеждений ,  а так
же типом современной социальной позиuии.  Установить од
нозначное или хотя бы примерное соответствие  между соuи
ально-профессиональными группами базового слоя и типами 
культурно-пол итических установок вряд л и  возможно. П оэто
му применит.ельно к данному слою приходится говорить о 
группах, выделяемых непосредственно по характеру убежде
ний .  
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К государствениической части базового слоя относится в 
первую очередь та часть рядовых россиян, которой не удалось 
адаптироваться к рыночным отношениям, найти свое · место в 
новом соuиуме ,  почувствовать себя социально и экономиче
ски зашишенными.  Привыкнув во всем полагаться на государ
ство и будучи брошены на произвол судьбы, они все еше со
храняют п атерналистские ожидания и ценности. Эти люди за
и нтересованы в усилении государства как гаранта социальной 
справедливости и правового порядка, ответственного за иско
ренение п реступности и защиту социально ослабленных 
групп .  Перед рабочими,  служащими ,  крестьянами ,  учителям и ,  
вр�чам и  стоит множество острых проблем,  прежде хоть как-то 
решавшихся советскими и партийными органам и ,  а теперь не 
решаемых никем.  Отсюда заинтересованность многих из них в 
укреплении государственного порядка, внимания государства 
к своим гражданам, а значит, и возможности ему доверять. Н о  
все ж е  включение патериалистеки настроенной части базово
го слоя в состав rосударственнических сил носит несколько 
условный характер. 

17 .3 . Олигархические силы 

К олигархическим силам современной России относят
ся, во-первых, сами олигархи с поддерживающими их команда
м и ,  во-вторых, периферия созданных ими экономических им
перий в лиuе руководителей среднего звена и специалистов. 
Первоначально понятием олигархи в современной России 
обозначал ись собственники неожиданно "возникших из  н иче
го" экономических империй (такие как Березовский ,  Гусин
ский ,  Потанин,  Виноградов, Смоленский ,  Авен и др.). Тогда 
казалось, что собственники гигантских частных капиталов и об
служивающие их команды противостоят распорядителям столь 
же крупной государственной собственности, таким как Вяхи
рев, Ч ерномырдин ,  Чубайс и др. Но с течением времени стало 
понятно, что разница между этими группами невелика. С одной 
стороны, почти все руководители государственных монополий 
де-факто стали неограниченными и неконтролируемыми рас
порядителями, а затем и собственниками контрольных пакетов 
акuий крупнейших государственных и смешанных корпораций .  
С другой же стороны, олигархи , опиравшиеся на принадлежа
щий им частный капитал, сумели установить крепчайшие свя
зи с властью и сформировать мощные группы лоббистов, защи-
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щающих их интересы в самой системе власти. Большинство де
путатов . Государственной Думы, не говоря о членах Правитель
ства, откровенно используют свои властные полномочия в ин
тересах определенных олигархических кланов. Разниuа между 
двумя типами олигархов состоит лишь в мере их близости к го
сударству и возможностях использования связанных с ним ме
ханизмов. У губернаторов, мэров, руководителей государствен
ных корпораций тип а  РАО " ЕЭС России" или РАО " Газпром" 
эти возможности максимальны. Те же, кто более удален от го
сударства, проникают в политику "с черного хода" ,  создавая 
мощные групп ы  давления на власть. 

Олигархи и их ближайшее окружение. В контексте иссле
дования культурно-политических сил, направляющих транс
формационный процесс в России, под олигархами понимают
ся не только собственники,  но и полномочные распорядители,  
владельцы значительных пакетов акuий крупных националь
ных и международных корпораций, холдингов, промышленно
фи нансовых групп. Характерная черта этой групп ы -:- возмож
ность влиять на принятие важнейших политических решений , 
менять направления материально-финансовых потоков и тем 
сам ым оказывать существенное воздействие на проuесс транс
формации общества. Не менее важная ее черта - нелегитим
ный характер богатства, приобретенного за счет остального 
общества. За больши нством представителей данной группы 
тянется целый шлейф крупных экономических, а нередко и 
уголовных преступлений,  расследование и наказание которых 
тормозится коррумпированностью п равосудия , а также соуча
стием лиu, занимающих высокие государственные посты. 

Идеологические лидеры олигархической макрообщности 
декларируют преимущественно либеральные ценности. И х  
главная политическая идея - сокращение п рисутствия россий
ского государства, его превращение из "большого" в "малень
кое ", всемерное ограничение его экономических функций.  От
стаивая эту идею, олигархи настаивают на том, что экономика 
должна регулироваться не волевыми решениями чиновников, а 
объективными законами рынка, которые - при наличии кон
курентной среды - гораздо более эффективны. Но в действи
тельности благосостояние олигархических кланов зиждется не 
на успешной конкуренции с соперниками, а на праве моно
польной эксплуатации наиболее ценных природных ресурсов, 
которыми им удалось завладеть. В условиях же высокой моно
полизации хозяqства и срастания частного сектора экономики 
с государствен.ным ни о создании конкурентного рынка, ни о 
"классической " либерализации экономики говорить не прихо-
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дится. Поэтому пропагандируемую российскими олигархами 
либеральную идеологию надо рассматривать как прикрытие их 
подлинных интересов, связанных с созданием благоприятных 
условий пля роста крупного и крупнейшего капитала. 

Периферия олигархических империй. В укреплении олигар
хических империй,  благоденствующих за счет остальной части 
общества, заинтересованы далеко не одни их владельuы. Эти 
империи предоставляют рабочие места и обеспечивают высо
кий уровень жизни миллионам людей .  Разумеется, не все их 'соJ'рудники и работники разделяют uели и ценности олигар
хов, но определенная часть россиян, относящихся к средним 
слоям ,  безусловно, служит их социальной опорой. К ней мож
но отнести, во-первых, владельцев среднего капитала, фирмы 
и предприятия которых де-факта составляют часть олигархи
ческих и мперий .  Формально они экономически независимы, 
но фактически полностью зависят от олигархов, сотрудничая с 
ними в производственной и финансово-коммерческой сферах. 
Они создают и ликвидируют по указанию олигархов фирмы
однодневки , организуют срочные переводы крупных сумм за 
рубеж, выполняют иные взаимовыгодные операuии .  

Вторую группу этого типа составляет коррумпированная 
часть федеральной, региональной и локальной бюрократии, 
использующая свои 11олномочия для содействия олигархам . 
Это один из многих механизмов приватизации государства 
крупным капиталом. 

Сторонников олигархического пути развития можно най
ти и среди высших профессионалов делового и финансового 
п рофиля , занятых в высокоорганизованных и эффективно 
функционирующих корпорациях. Убедившись в преимуществах 
конuентрации капитала и современного рационального менедж
мента, эти люди считают дальнейшую корпоративизацию эко
номики перспектинным путем выведения России из кризиса. 

1 7  .4. Коммуно-патриотические · силы 

В основе генезиса этих сил 1 лежит как сходство поли
тических целей и интересов, так и противостояние тем силам, 

1 Прежде, чем характеризовать эти силы, хочу напомнить, что в рамках 
развиваемой нами конuепuии они не отождестмяются н и  с электоратом, н и  
тем более с членами К П РФ. В данном случае речь идет о наиболее консерва
тивном, даже реакuионном, крыле коммунистов, вплотную смыкающемся с 
наuионал -патриотами 
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которые в настоящее время стоят у власти, в частности, непри
ятие рыночных реформ и прозападных ориентаций внешней 
политики. Поэтому их близость относительна. Коммуно-патри
отические силы объединяют: большую часть сотрудников сило
вых структур; консервативное левое крыло коммунистической 
номенклатуры , мечтающее вернуть свои п ривилегированные 
позиции;  национал-патриотическую и нтеллигенцию, не при
нявшую распада СССР и не способную примириться с утратой 
Россией статуса великой державы; а также рядовых россиян, не 
нашедших приемлемого места в новой социальной системе 
(особенно, членов КП РФ). Публично озвучиваемая цель п оли
тической деятельности коммуно-патриотов - восстановление 
былого величия страны на базе подавления преступности, уста
новления социальной справедливости, духовного возрождения 
общества, предоставления преимуществ православию - по 
сравнению с другими конфессиями и русским - по сравнению 
с иными этносами. Тот факт, что политические лозунги левых 
коммунистов часто носят "патриотическую" окраску, позволя
ет рассматривать коммунистические и националистические си
лы как относительно интегрированное целое. 

Верхушку коммуно-патриотических сил составляют руко
водители левого (фундаменталистского) крыла компартии,  ли
деры национал-патриотических организаций, значительная 
часть генералитета силовых структур, заметная часть депутатов 
Госдумы .  Эта группа в значительной степени состоит из того 
эшелона коммунистической номенклатуры,  который в резуль
тате реформ оказался оттесненным на вторые и даже третьи 
позиции.  Идейно к ней примыкает национал истически 
настроенная часть интеллектуальной и культурной элиты, 
включая часть православных иерархов. Хотя эти люди и меют 
достаточно высокий статус, идейное противостояние власти 
ограничивает их ресурсы и возможности, отодвигая данную 
общность на второстепенные политические позиции. П рагма
тической целью коммуно-патриотов является повышение сво
его политического и социального статуса, укрепление позиций 
в системе власти. Однако завоевание ими верховной власти в 
России с каждым годом становится все менее реальным. 

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что большин
ство лидеров коммуно-патриотических сил 1 располагают круп
ными капиталами, происхождение которых связано с деньгами 
КП СС, "таинственно исчезнувшими" в конце 1 980-х годов. Об-

1 Имеются в в'иду депутаты Государственной Думы и местных органов 
п редставительной власти от компарти и ,  губернаторы "красного пояса" , гене
рал ы ,  высшие свяшеннослужители и др. 
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раз жизни этих людей гораздо ближе к правящей элите, чем к 
, трудящимся массам. Поэтому их апелляция к "коммунистиче

ским ценностям",  социальному равенству и справедливости но
сит преимущественно демагогический характер. 

В средних слоях общества коммуно-патриотические си
л ы  представлены консервативной частью директорского кор

пуса, в первую очередь руководящими кадрами п редприятий 
В П К, ранее отличавшихся высоким уровнем технологий и 
находившихся в привилегированном положении.  Рыночные 
реформы привели большинство этих предприятий в упадок. 
В результате неудавшейся конверсии их высокотехнологиче
СКЩI база разрушилась, а невастребованные квалифициро
ванные специалисты разашлись кто куда, чаше всего, изме
нив профессии.  Естественно, что руководяшме кадры В П К, 
п режде служившего " гордостью страны " ,  считают переход к 
рынку губительным и мечтают о возвращении к п режней си
стеме. К ним примыкают руководители акционированных 
предприяти й ,  которые, лишившись государственного финан
сирования, не смогли приспоеобиться к рынку и оказались в 
туп ике. 

Главное направление политической деятельности этих 
групп - лоббирование органов власти в целях получения го
сударственных кредитов, заказов, квот, лицензий,  дотаций и 
пр. С позиций трансформационного процесса это означает 
борьбу за сохранение или восстановление отживших и заведо
мо неэффективных институтов. 

Что касается офицерского корпуса, то коммуно-патриоти
ческие ориентации м ногих его представителей обусловлены 
резким сокращением кадрового состава, а также финансирова
ния и материально-технического снабжения армии, снижени
ем социального статуса военных по сравнению как с совет
ским временем, так и с современным статусом государствен
ных чиновников. Недовольство м ногих офицеров действиями 
Правительства РФ усугубляется такими факторами, как бес
перспективная война в Чечне, затягивани.е которой связывают 
с материальной заинтересованностью генералитета, ожидаемое 
новое сокращение армии и др. 

Коммуно-патриотическую часть базового и нижнего слоев 
составляют, во-первых, нижние чины силовых структур и ,  во
вторых, наиболее неустроенная ,  депривированная ,  в том чис
ле маргинальная часть массовых общественных групп - ин
теллигенции, рабочих, пенсионеров. Не  сумев (а часто и не 
пытаясь) адаптироваться к рыночным отношениям,  эти люди 
сохраняют патерналистские ценности, испытывают носталь-
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гию по советскому прошлому. К ним примыкает та часть мо
лодежи , которая по окончании учебы не смогла найти подхо
дящей работы и вынуждена влачить безрадостное, бесперспе
ктивное существование. Социологические исследования пока
зывают, что среди людей, поддерживающих коммуно-патрио
тов на выборах, заметно повышена доля жителе й  малых и 
средних городов, рабочих поселков и сельской местности и со
ответственно понижена доля населения крупных городов .  При 
обшей неопределенности социального лица этой значительной 
массы людей в ее составе можно выделить, по крайней мере, 
три достаточно характерные группы.  

Первую составляют ветераны советского строя, наиболее 
значимая часть жизни которых была отдана <<строительству со
циализма>>. Они сохраняют верность ценностям молодости, тем 
более, что реформы больно ударили не только по их благосос
тоянию, но и по личному достоинству, лишив того социального 
статуса, который они честно заслужили. Большинство предста
вителей этой группы доверяют заверениям коммун истов и пат
риотов об их готовности бороться за социальную справедли
вость и восстановление советского строя и голосуют за них на 
выборах. В результате естественной смены п'околений числен
ность и влияние этой группы сокращаются. 

Вторую, наиболее многочисленную группу образуют по
жилые, ограниченно дееспособные люди с невысоким уровнем 
образования, часто не и меющие ни профессии, ни работы. Это 
консервативно-периферийная группа, чуждая ценностей свобо
ды, самостоятельности, личного риска и личной ответственно
сти . В новых условиях ее представители по-прежнему ориенти
руются на помощь государства, которое, по 'ИХ м нению, должно 
разрешать все возникающие у них проблемы. Их адаптация к 
новым условиям носит вынужденный и преимущественно дест
руктивный характер. Сильнее других проиграв от реформ, не по
лучая привычной помощи государства и потеряв надежду на 
улучшение жизни, они испытывают разочарование и недоволъ
ство. Коммунистов и национал-патриотов они поддерживают в 
знак протеста против современной власти. 

Третью группу составляет та часть подростков и моло
дежи , которая не смогла или не захотела продолжить учебу, 
не получила пользующейся спросом профессии, возможно,  
стала жертвой безработицы. Н еспособностъ устроить свою 
судьбу в данных условиях места и времени нередко приводит 
таких молодых людей в военизированные соединения, в луч 
ш е м  случае - ком муна-патриотической, а в худшем - н ац и 
оналистической, полуфашистской направлен ности. 
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17 .5.  Либерально-демократическltе силы 

Либерально-демократическая ориентация характерна 
для наиболее здоровой, деятельной и перспективной части мас
совых групп и слоев, неплохо приспособившейся к рыночным 
условиям,  но она сравнительно слабо представлена среди п ра
вяшей элиты и в верхнем слое общества. Носители этой ориен
тации тяготеют к средним слоям и верхушке базового слоя, что 
ограничивает их влияние на трансформацию общества. 

Относительно независимым от государства и олигархов 
мелким и средним предпринимателям реформы принесли эконо
мическую и политическую свободу, рост благосостояния и соци
альное продвижение. Представители этих групп ,  как правило, 
разделяют либеральные ценности, заинтересованы в восстанов
лении силы закона, укреплении политической демократии,  
улучшении условий легитимной экономической деятельности, 
развитии конкурентного рынка, ины м и  словами, в углублении 
либерально-демократических реформ1 •  

П редпринимательская деятельность этой группы способ
ствует вживлению рыночных отношений в экономический ор
ганизм Росси и .  Однако условия развития легитимного бизне
са в нашей стране пока неблагопр иятны.  Мелкие и средние 
бизнесмены , зажатые между бюрократией и криминалом, не 
представляют достаточно мошной силы,  способной эффектив
но п роти востоять Государетвенникам и олигархам.  П равда, в 
последнее время заметно усилилась активность, н аправленная 
на идейную и организационную интеграцию этой обшествен
ной груп пы, консолидированное выражение ее и нтересов. Об
разуется много локальных, региональных и отраслевых орга
низаций предпринимателей, которые, в свою очередь, объеди
няются в более широкие союзы и ассоциации .  Это весьма об
н адеживаюшая тенденция. 

Высокие профессионалы (особенно в деловой сфере) - это 
та часть специалистов, квалификация которых более или менее 
соответствует постиндустриальному уровню экономики. Ее 
труд пользуется высоким спросом на рынке и соответственно 
высоко оплачивается . Часть представителей этой группы рабо
тают в частных фирмах, другая часть (преимущественно лица 
свободных п рофессий) трудится самостоятельно, а третья заня-

1 Подробнее см. :  Заславская Т.И. О бизнес-слое российского общества // 
Общественные науки и современность. 1 995. N2 1 .  С. 1 7-32; Она же. Еще раз о 
бизнес-слое российского общества // Соннологические исследован ия .  1 995. N2 2. 
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та в бюджетном tекторе на особо благоприятных условиях. 
Большинство высоких профессионалов хорошо адаптирова
лись к рыночной экономи ке и отнюдь не бедствуют. Реформы 
не только принесли им заметный рост благосостояния,  но и 
значительно расширили их свободу. За ее обретение многие 
интеллектуалы готовы платить даже некоторым снижением 
уровня жизни. Трансформаuионная активность этой групп ы  
направлена н а  развитие высоких технологий и наукоемки х  
производств, и нтеллектуальное сопровождение реформ, обно
вление и рационализаuию институтов социальной сферы, раз
витие гражданского обшества, возрождение национальной 
культуры и системы образования. Ей принадлежит важная 
роль в развитии "третьего сектора" ,  т. е. не коммерческих не
государственных организаuий. Соuиально-пол итические уста
новки этой группы носят скорее л иберально-демократиче
ский, чем собственно либеральный характер. 

Либерально-демократическая . часть базового слоя представ
лена лиuами, занятыми и ндивидуальной трудовой деятельно
стью, массовой интеллигенцией, рабочими высокой и средней 
квалификаuии (преимушественно частного сектора и наиболее 
благополучных отраслей экономики). Территориально предста
вители этой группы тяготеют к "точкам экономического роста",  
развиваютимея регионам, столиuам и большим городам. В ре
зультате реформ они получили новые значимые для них соии
ально-экономические права и духовно-идеологические свободы, 
в uелом улучшили свое положение. Н е  менее важно, что их дети 
и внуки имеют такой соuиальный статус, на который не могли 
рассчитывать в советское время. Рассматриваемая группа в ос
новном поддерживает как проведенные, так и предстоящие ли
беральные реформы при условии их более демократической 
ориентаuии. 

17 . 6 . Социал-демократические силы 

Соuиал-демократическая общность состоит, главным 
образом,  из массовой интеллигенuии и квалифицированных 
рабочих. Большая часть ее относится к базовому, а меньшая -
к среднему слою. 

Социал-демократическая интеллигенция, относящаяся как 
к среднему, так и к базовому слоям, более или менее осознанно 
ориентируется на соответствующие цели и ценности. Особенно
стями ее соuиально-профессионального состава являются, во-
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первых, значительно большая доля специалистов по сравнению 
с .предпринимателями, во-вторых, высокий удельный вес работ
ников бюджетного сектора и соuиальных отраслей экономики.  
Эта часть соuиал-демократической общности в основном адап
тирована к рыночным условиям и материально не бедствует, их 
взгляды формируются под влиянием более широкого круга фа
кторов. Так, спеuиалисты, занятые в производственных и соци
альных отраслях экономики, вплотную сталкиваются с практи
кой необоснованного свертывания производства, расхищения 
бывшей государственной собственности, ликвидации рабочих 
мест, роста бедности, распада государственного здравоохране
ния ,  роста заболеваемости и смертности людей. Это способству
ет их отчуждению от сложившегася в стране режима, вызывает 
ностальгию по советской системе, а также интерес к идеям со
uиального государства и государства всеобшего благосостояния, 
развиваемым и реализуемым соuиал-демократами Запада. 

Та часть базового слоя общества, которую условно можно 
назвать социал-демократической, объединяет скорее стихийных, 
чем сознательных сторонников данной идеологии .  В основном 
это та часть интеллигенuии и рабочих, которая не смогла адап
тироваться к рынку и оказалась в худшем положении , чем до 
реформ. К ней относятся, во-первых, так называемые бюджет
ники - школьные учителя, работники государственного здраво
охранения , преподаватели вузов, работники культуры, во-вто
рых, инженерно-технические работники убыточных предпри
ятий,  в-третьих, спеuиалисты, которые вынуждены заниматься 
менее квалифиuированным, но более оплачиваемым трудом не 
по спеuиальности или вообще лишились работы и пополнили 
ряды безработных. М ногие представители этой групп ы  потеря
ли и то скромное благосостояние, которое имели в советское 
время. Культурный капитал их не востребован, материальное 
положение трудное, настроение плохое. Понимая, что их обма
нули и ограбили ,  они готовы отстаивать свои попранные права, 
чтобы в перспективе в России сформировалось более справед
ливое общество, соединяющее позитивные черты демократиче
ского социализма и либерального капитаЛизма. 

17 .7 .  Криминальные силы 

Представители криминального м ира, как уже отмеча
лось, не представляют собой культурно-политической общно
сти , так как не имеют общих политических и нтересов и живут 
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по принципу "каждый умирает в одиночку".  В таблице 1 7 .2 
они показаны не наравне с культурно-политическими обшно
стями,  а как маргниал ы  спектра обшественных сил, играюшие 
важную роль в трансформаuионном процессе. 

И ндивиды и группы,  образ жизни и деятельности кото
рых п рочно связаны с криминальными отношениями,  распре
делены по всей вертикали обшества - от элиты до социально
го "дна".  Но в рассматриваемом нами контексте интересны 
лишь те его элементы , которые оказывают влияние на госу
дарственную политику и направления трансформаuии общест
ва. Это, во-первых, верхушка уголовного криминалитета, п ред
ставленная лидерами локальных и региональных преступных 
группировок ("ворами в законе" и их приближенными) 1 •  И х  
деятел ьность и условия,  которые они п редлагают, а нередко и 
диктуют представителям всех ветвей власти, создают в стране 
обстановку, в сущности, исключающую целенаправленное и 
n оследовательное осуществление институциональных реформ . 

Вторую группу образуют лидеры экономической преступ
ности, как правило, имеющие высоки й легальный статус. Се
годня представители этой группы составляют лоневоле п ри
знанную и недоступную правосудию часть правящего клана, 
которая , если и не срослась окончательно, то откровенно сот
рудничает с организованной преступностью2. 

Названные групп ы  располагают не только огромным 
силовым и экономическим капиталом.  В обмен на свои 
" грязн ые" деньги они получают весьма серьезные пол итиче
ские и административные услуги . П омимо дал ьнейшего на
копления капитала подли нно стратегических интересов у них 
нет, текущий же интерес заключается в продлении коллапса 
правосудия и безнаказанности крупных п ротивоправных опе
раuи й .  Хищническая "деятельность" как нелегально, так и 
легально действующих преступных групп обескровли вает 
российскую экономику, патологически изменяя вектор обще 
ственных перемен . Вместо рационализации институциональ
ной системы и улучшения социальной структуры усиливает-

1 Согласно информаuии Ю.В. Латова, в 1 990 г. на территории России 
действовали 660 "воров в законе". Сейчас их численность значительно возрос
ла. См. :  Лотов Ю.В. " Воры в законе" как субъекты рыночной модернизаuии 
в России // Кто и куда стремится вести Россию? . .  Акторы макро-, мезо- и ми
кроуровней современного трансформаuионного npouecca. М . :  М ВШ СЭ Н ,  
200 1 .  с. 1 80 .  

2 Волков В .  В. От nрестуnных груnnировок - к легальному частному си
ловому бизнесу // КуДа идет Россия? . .  Формальные и нституты и реальные 
nрактики 1 Под ред. Т. И .  Заславской . М. :  М В Ш СЭН,  2002. С .  1 08- 1 20. 
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ся криминал изаuия обшества, угрожающая наuиональной 
безопасности России . 

Главные характеристики коррумпированной бюрократии -
это, во-первых, ее многочисленность, повсеместность присутст
вия в физическом и соuиальном пространстве; во-вторых, фор
мирование разветвленных сетей взаимовыгодного противоправ
ного сотрудничества как по горизонтали, так и по должностной 
вертикали,  означаюшее институционализаuию коррупции, ина
че говоря, ее превращение в норму. Названные черты делают дан
ную группу весьма опасной для общества силой. 

Рядовой и "сержантский " состав преступников насчиты
вает сотни тысяч , если не миллионы людей .  Сами по себе они 
не являются знач имой политической силой, но без их добро
вольного и заинтересованного участия организованная п ре
ступность не могла бы существовать. 

Итак, мы рассмотрели соuиальный состав в ыделенных 
выше культурно-политических сил .  В следующей главе анали
зируется уровень соuиальной консолидированности каждой из 
этих сил , оuениваются масштабы имеюшихся у них ресурсов, 
изучаются их взаимоотношения друг с другом. На основе всей 
этой и нформаuии делаются вы воды о возможных и вероятных 
путях дальнейшего развития России.  
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Глава восемнадцатая 

ПОТЕНЦИАЛ 
КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 

И ПЕРСПЕКТИНЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ 

18. 1 .  Идейная консолидация и социальная 
укоренениость анализируемых сил 

Понятия консолидированности и соuиальной укоре
нениости культурно-политических сил определены в п редыду
щей главе, здесь же они используются для характеристики сил, 
оказывающих решающее влияние на трансформаuию России. 

Как видно из табл . 1 7. 1 ,  государственнические силы уко
ренены в нашем обществе достаточно глубоко. Государство 
всегда и грало решающую роль в российской истории ,  а в со
ветское время оно превратилось в едва ли не един ственного 
субъекта общественного развития .  П оэтому убежденных сто
ронников сильного, пусть и привычно авторитарного, государ
ства немало во всех слоях общества. В п рограммных выступ
лениях В. Путина подчеркивается важность всемерного укре
пления государства как, с одной стороны, " источника и гаран
та порядка",  а с другой - "иниuиатора и главной движущей 
силы любых перемен " ;  провозглашаются созвучные настрое
ниям большинства россиян uенности патриотизма, державно
сти , соuиал ьной солидарности . 

Внутри государственнических сил России достаточно 
четко выделяются два течения - умеренно-консервативное и 
ради кально-силовое. Первое представлено бюрократией, дея
телями науки и культуры, массовыми группами и нтелли ген
uии, рабочих, крестьян ,  второе - преимущественно работни 
ками с иловых структур, работни ками В П К, участни ками войн 
в Афганистане и Чечне. П ервое течение, настаивая на необхо
димости существенного усиления контроля функuионирова-

381 



ния государственного сектора экономики, укрепления "испол
нительной вертикали "  и пр . ,  не  посягает (во всяком случае, 
открыто) на демократию и на право, второе же делает упор 
прежде всего на силовые методы "установления порядка" ,  не 
стесняясь ссылаться даже на опыт Сталина. Речь в этом слу
чае идет о расширении полномочи й  М ВД и ФСБ, введении 
государственной цензуры печатных изданий , ужесточении 
контроля деятельности С М И  и пр. Для россиян это означает, 
если и не отмену, то значительное сокращение прав и свобод, 
полученных в результате реформ. 

Консолидированность элементов государствениической 
общности по вертикали достаточно в ысока, поскольку 
большинство формирующих ее групп представляют правящий 
клан элиты и обслуживающую его бюрократию, удачно назван
ную политологами "как бы классом".  Все звенья бюрократии 
не только связаны отношениями формального руководства
подчинения, но и цементируются общей направленностью ин
тересов, принадлежиостью к одной и той же культуре. Таким 
образом, они составляют единую социально-культурную общ
ность, заинтересованную, прежде всего, в расширени и  своих 
властных ресурсов и усилении контроля над обществом. 

Иную природу имеет патериалистеки ориентированная 
часть базового слоя. Она объединяет не носителей или п ред
ставителей государственной власти, а потребителей государст
венных услуг и помощи , которые смотрят на власть не изнут
ри , а извне и снизу. Заинтересованность этих людей в усиле
нии государственной власти диктуется потребностью в восста
новлении силы Закона, правового порядка и справедли вого 
правосудия , в надежном раскрытии и адекватном наказании 
преступлений,  обеспечении личной безопасности граждан .  Та
ким образом, векторы интересов политико-бюрократической 
и гражданской частей рассматриваемой общности заметно 
расходятся. Соответствующая часть базового, а частично и 
среднего слоев - лишь временный союзник бюрократии ,  от
ношения с которой у нее достаточно сложны. 

Выражение и отстаивание интересов государственниче
ских сил берут на себя периодически сменяющиеся "п артии 
власти " :  НДР, ОВР, " Единство" ,  " Медведь" ,  объединенная 
партия " Единство и Отечество" , а теперь " Единая Россия" .  
По существу, эти объединения являются не политическими 
партиям и,  выражающими стратегические и нтересы конкрет
ных слоев и классов или национальных и региональных обш 
ностей ,  а удобным политическим инструментом в руках вла-
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сти . Представители массовых групп в партиях власти почти не 
участвуют. Эти придворные политические образования созда
ются и щедро финансируются правящим кланом за счет госу
дарства в целях манипулирования обшественным мнением и 
обществом. Прикрываясь идеологией, якобы отражающей об
шенациональные интересы, эти псевдопартии в действитель-

" " ( Ель  ина ности ориентируются на своих конкретных хозяев ц , 
При макова, Лужкова, Путина), открыто декларируя готов
ность поддержать любые их инициативы. Не случайно во вре
мя политических приливов они напол няются до краев, а в пе
р иод отливов либо наполовину пустеют, либо п рекращают су-
шествование. 

Олигархические силы, выражающие и нтересы крупного 
и крупнейшего капитала, отличаются наименьшей укоренен
иостью в обществе . Их влияние сильнее всего в элитном и 
субэл итном слоях, ощутимо оно и в верхней части среднего 
слоя , особенно среди представителей периферийной ч асти 
олигархических импери й .  Остальная часть среднего слоя, 
представленная мелкими п редпринимателями,  профессиона
лами деловой сферы, средни м  и нижним звеньями чиновни
ков ,  либерал ьной интеллигенцией , относится к оли гархам 
скорее негативно, видя в них грабителей , конкурентов и при
теснителей . Слабость оли гархической общности связана с от
сутствием у ее лидеров легитим ного статуса и ш ирокой соци 
альной опоры. 

Слабая укоренениость олигархических сил в массовых 
слоях общества лишает смысла вопрос о степени их верти
кальной консолидированности. Не  очень высока и горизон
тал ьная консолидация этих сил на уровне элиты и субэлиты. 
Н есмотря на то что стратегические и нтересы большинства 
олигархов, касающиеся желательного для них тип а  общества, 
в основном совпадают, резкое - до п ротивоположности -
расхождение тактических интересов разных кланов затрудняет 
осушествление согласованных действий :  Попытки объедине
ния крупнейших олигархов для совместного отстаивания сво
их интересов перед Правительством и П резидентом РФ пред
принимались неоднократно, но осушествляемый последними 
принцип "разделяй и властвуй" неизменно оказывался более 
эффективным. 

Н е  случайно не удаются попытки создать партию, кото-
рая могла бы отстаивать интересы олигархов на политическом 
уровне . Большая часть российского общества относится к оли
гархам столь отрицательно, что создаваемые ими партии обре-
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чены н�
, 
непопулярность. В �;ом плане показательна и стория 

партии Либеральная Россия , созданной по и ниuиативе и н а  
деньги Б .  Березовского, ставшего ее сопредседателем. Стоило 
Березовскому сделать ряд шагов, осужденных росси йским об
wес�венным мнением, как руководство "Либеральной Рос
сии , стремясь сохранить собственное политическое лиuо, ис
ключило е го из своих рядов. В результате эта партия осталась 
без лидера, без денег и без ясной идеологии,  что привело к ее 
развалу. 

Большинство олигархов реализуют свои политические 
интересы другими путями. Это делается, во-пер�ых, с помо
щью одновременного финансирования нескольких политиче
ских партий, чтобы хотя бы часть их представителе й  п рошла в 
парламент; во-вторых, путем подкупа депутатов и высокопо
ставлен�ых чиновников, от которых зависит принятие важных 
решении; в-третьих, через приобретение и финансирование 
престижных газет и телевизионных каналов (ОРТ, НТВ, ТВ-6, 
ReпTV и др. )  с целью воздействия на общественное мнение ' ·  
в-четвертых,

u 
через л ичное участие олигархов в органах пред� 

ставительнон и испол нительной власти (Р .  Абрамович, А. Де
рипаска и др. - законно избранные губернаторы или депута
ты Государственной Думы РФ). 

Вертикальная консолидация коммуно-патриотических 
сил достаточно высока. Данная идеология проникает в обще
ство значительно глубже, чем новые идеи ,  и на протяжении 
многих лет сохраняет поддержку примерно 20% электората 
особенно высокую в базовом и нижнем слоях. Это обусловле� 
но рядом факторов. Во-первых, происхождением современных 
коммунистов от КП СС, насчитывавшей свыше 20 млн. чле
нов.  Во-вторых, реальным контрастом между жизненными ус
ловиями населения при власти КПСС и в настояшее время. 
В-третьих, декларируемой К П РФ установкой на защиту обни
щавших от реформ трудяwихся . В-четвертых, стремлением 
коммунистов к возрождению былого величия страны с их  на
ционалистическими лозунгами, находящими отклик в сердuах 
многих россиян. 

КПРФ насчитывает примерно 500 тыс. чле нов, которые 
гордятся постоянством своих позиций и считают предателями 

1 О наnравлениях автивности и nозициях "большой десятки " росси й 
ских и нтегрированных бизнес-груnn (таких как: " Газnром'', " имnерия" .Бере
зовского-Смоле�с;Г<Ого, Гр�

.
nпа  МОСТ, АФК "Система" и др.) в сфере С М И  

с м  . .  Паnпе Я . Ш .  Оли гархи : Экономическая хроника 1 992-2000. 2-е изд м · 
ГУ ВШЭ, 2000. С. 77-204, 2 1 9-222. 

. . .  
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тех, кто в начале 1 990-х годов вышел из КПСС. Коммунисты 

подчиняются партийной дисциплине, регулярно платят пар

тийные взносы, при возможности оказывают своей партии 

спонсорскую помоwь. Сеть организаций КП РФ охватывает 

все регионы страны ,  в некоторых из которых она доминирует 

в структурах представительной и исполнительной власти. Та

ким образом, коммуно-патриотическая обшность обладает от

носительным организационным единством, унаследованным 

еше от  советских времен. Все это характеризует ее как реаль

ную культурно-политическую силу. 
Однако преувеличивать вертикальную Консолидирован

насть коммуно-патриотических сил не стоит, поскольку они 

объединяют, с одной стороны, утратившую при вилегирован 

ные позиции часть бывшей партийной номенклатуры ,  а с дру

гой - рядовых россиян, не нашедших места в новой системе 

и не принявших рыночных отношений .  Объединение обуржу

азившейся верхушки КПРФ с действительно обездоленной ча

стью трудяwихся носит искусственный характер .  Их коали ция 

основана не на обшности стратегических интересов, а на от

рицател ьном отношении к современному правяwему режиму. 

В случае прихода коммуно-патриотов к власти, обретения ими 

. свободы действий этот союз скорее всего развалился бы. 
Слабым местом коммуно-патриотических сил является 

и недостаточная консолидированность в идейном отношении 

(по горизонтали) .  Дело в том , что в настояшее время под эги

дой оплота коммунистов - КП РФ существуют, как минимум , 

два принципиально разных политических течения. П ервое -

глубоко реакционное - представляет ком муна-патриотов, 

стремяwихся вернуть страну в советское прошлое, второе же 

ориентируется не столько на коммунистическую, сколько на 

социал-:демократическую идеологию и составляет вполне нор

мальную, легитимную часть политического спектра. К сожале

нию, организационно эти течения не разграничены, хотя 

идейная борьба между ними идет 1 •  Не случайно " главный 

коммунист" Г.А. Зюганов постоянно меняет свою политиче

скую маску с соuиал-демократической (на Западе) на комму

но-патриотическую (в российской глубинке).  
Сравнительно недавно возникшие в России либерально

демократические силы укоренены в обществе не особенно глу

боко. Помимо своих идейных л идеров, принадлежащих к 

верхним слоям,  они объединяют преимущественно ту часть 

1 Н аnомню, что в рамках выnолненного анализа культурно-nолитиче
ских сил России социал -демократическое крыло К П РФ отнесено не к комму
но- nатриотичес ким,  а к социал-демократическим силам. 
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интеллигенции, а также мелких и средних предпринимателей, 
которая ориентирована на современные западные ценности. 
Это люди, в той или и ной мере заинтересованные в либерали
зации экономики ,  расширении п рав и свобод человека, уста
новлении правовага порядка. Однако, если суть западноевро
пейского либерализма составляет и м перативная смычка с де
мократией,  то для российского либерализма это не характер
но ' .  Н аш и  либералы пока не находят общего языка с народом. 
Г .  Г. Дилигенский,  специально исследовавший этот вопрос, от
мечает, что в своем отношении к "большому обществу" <<ЛИ
бералы ощущают себя достаточно изолированной элитарной 
сектой. Над ними власть, на которую они возлагают опреде
ленные ожидания, но никак на нее не влияют и никак ее не 
контролируют; под ними и вокруг них - в основном "тем
ный" народ. И ными словами, с этим "большим обществом" у 
них нет ни прямых, ни обратных, ни вертикальн ых, н и  гори
зонтальных связей. И к установлению таких связей они, похо
же , не особенно стремятся >>2. Но на мой взгляд, это справед
ливо только по отношению к наиболее убежденным либералам 
западной ориентации. 

На выражение интересов либерально-демократической 
общности претендуют, в первую очередь, Союз правых сил и 
отчасти "Яблоко". Но им редко удается договориться по основ
ным программным вопросам , а тем более выступить одним 
фронтом. СПС откровенно слаб, носит столичный характер и не  
имеет прочных корней в провинции. Особенность "Яблока" за
ключается в том, что оно занимает промежуточную позицию ме
жду либералами и социал-демократами, что расширяет круг его 
сторонников. Сильнее "Яблоко" и в организационном плане, 
поскольку оно имеет широкую и устойчивую сеть региональных 
отделений, много больше постоянных членов. Однако в послед
ние годы численность данной партии и поддерживающего ее 
электората падала. В какой-то мере это было связано с изоляци
онистской позицией Г. Я влинского, не находившей понимания 
у многих граждан, а также с его ошибками в период президент
ских выборов 2000 года. Но главную роль в снижении престижа 
"Яблока" сыграла безрезультатность его 1 0-летней политиче
ской деятельности. В последнее время в связи с начавшимся на
ступлением на демократию популярность наиболее решительно 
противостоящего ему "Яблока" снова стала расти. Однако н а  

1 Кара-Мvрза А.А 11 Десять лет после августа. Предпосылки, итоги 
и перспектины росс ий.ёкой трансформации.  М. :  Фонд "Либеральная м иссия " ,  
2002. с. 22-23 

2 Лилигенекий Г. Г. Л юли среднего класса. М . ,  200 1 .  С. 202. 
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выборах правые партии пользуются поддержкой лишь неболь
шой части электората. 

П од напором активно наступающего государственниче
ства либеральные силы нередко начинают отступ ать от своих 
принuипов и теряют общественное л ицо. В итоге, по мнению 
А.Н .  Я ковлева, "либеральные идеи постепенно трансформиру
ются в систему номенклатурного деспотизма над человеком 
под именем и флагом либерализма 1 •  Ч еловек остается в том же 
состоянии,  в котором и был, только не в лагерях и не У рас
етрельной стенки. Власть захватил чиновник и держит ее 
очень креп ко"2.  В связи с этим Я ковлев рекомендует своим 
соратникам откровенно п ризнать, что либералы "потерпели 
очередное поражение, в том числе и по собственной вине,  
пусть временное , пусть неполное, но поражение"3 .  П ерспекти
вы влияния либеральных сил на социетальный уровень модер
низационного процесса довольно сомнительны. 

Социал-де.мократические силы п редставлены, главным об
разом, массовой интеллигенцией и квалифицированными рабо
чими ,  например шахтерскими движениями. Как п равило, это 
люди, либо наиболее приверженные демократическим убежде
ниям,  либо пострадавшие от реформ. В принципе в России су
шествуют благоприятные предпосылки для распространения 
социал-демократической идеологии ,  преодоления пассивности 
обшества, подъема гражданских общественно-политических 
движений. Ведь антагонистическая, по сути, структура власт
ных отношений противоречит сохраняюшимся в сознании 
большинства россиян ценностям социальной справедливости, 
равенства жизненных шансов, коллективизма, взаимопомощи и 
др. Значительная часть граждан испытывает недовольство нра
вами "дикого" капитализма, снижением качества жизни,  разгу
лом преступности, самоустранением государства от решения 
жизненных проблем народа. Казалось бы, социал-демократич�
ская идея сильного государства, стремяшегася обуздать стихии
ное влияние рынка и обеспечить эффективное развитие эконо
мики в интересах всех социальных слоев, должн а  была бы стат� 
популярной и стимулировать развитие гражданских движении 
против авторитарной системы власти и своекорыстия правящих 

1 Я рким подтверждением этого факта служит заявление А. Ч убайса о 

том ,  что "на всю историческую перспектину политикой России должна стать 

политика либерального империализма" .  См. :  Новая газета. Ng 76 (909 ) .  1 3 - 1 5  

окт. 2003 г. 
2 Яковлев А .Н. Десять лет после августа. П редпосылки, итоги и перспек

тивы росси йс кой трансформации. М.: Фонд "Либеральная миссия",  2002. С. 27.  

3 Там же. 
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элит. Тот факт, что в действительности это не происходит, объ
ясняется несколькими причинами.  

Во-первых, в общественном м нени и  россиян дискреди
тировано само понятие демократии,  поскольку подорвавшие 
их благосостояние неправовые экономические реформы про
волились от имени демократов' .  Неискушенные в политиче
ских тонкостях россияне приписали социальные итоги ре
форм не либералам , а демократам , по сути, не и мевшим к 
ним отношения. Во-вторых, значительная часть россиян,  
идеология которых близка к социал-демократии, будучи чле
нами КП РФ, продолжает считать себя коммунистами. В-треть
их, те , кто идентифицируют себя с социал-демократами,  
организационно разобщены, раздроблены и не пользуются за
метны м вл иянием .  

В этих условиях очень трудно даже п ри мерно оценить 
п отенц.:'альную численность социал-демократов, а тем более 
их идеиную мошь и способность к политически м действиям. 
Можно лишь догадываться , что верхний слой социал-демокра
тов идейно близок к либеральным демократам из "Яблока" а 
нижний вплотную смыкается (или даже входит в состав)

' 
с 

умеренным и более современным правым крылом коммуни
стов. В целом российская социал-демократия представляет 
скорее потенциальную, чем реальную культурно-политиче
скую силу, хотя при благоприятных условиях и может стать та
ковой . Однако говорить о какой-либо консолидированности и 
укоренен ности социал-демократических сил в России пока не 
пр�ходится. Разумеется, это не значит, что в дальнейшем рос
си иекая социал-демократия не окрепнет, не активизируется и 
не п ревратится в политическую силу соuиетального уровня. 
Но движение в этом направлении представляется трудным, а 
путь - далеким2.  

Таковы качественные характеристики основных культур
но- политических сил России .  Что касается криминальных сил, 
носящих квазиполитический характер, то они подробно опи-

1 Как известно, nартия "молодых реформаторов" амбициозно назвала 
себя "Демократическим выбором России" .  

2 Вот, наnример, что nи шет об этом Г.Г. Дил игенский: " Важнейшую 
составляюшую деятел ьности демократических организаций должна была бы 
образошпь работа no выявленttю и структурировани ю социально-груnповых 
интересов .. . организации дискуссион ных клубов, кружков, разных тиnов объ
единении.  И, наконец, одной из важнейших задач всех тех, кто заинтересован 
в демократическом Р?звитии России,  nредставляется организация ш и рокой 
системы эконом

_
ичесJСого и соuиал ьно-nол итического nросвешения народа" .  

См. :  дилигенсл:ии Г. Г. К nроблеме социального актора в России 1 1  Куда идет 
Россия'J .. Власть, обшество, личность. М . :  М ВШСЭН, 2000. С. 4 1 8 .  
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саны выше. Здесь же остается заметить, что эти сил ы за нима
ют весомое место во всех слоях общества и укоренены в его 
структуре, пожалуй ,  прочнее и глубже некоторых легитимных 
сил . Их влияние на трансформационный процесс ослабляется 
лишь тем обстоятел ьством, что междоусобная борьба крими
нальных клик препятствует солидаризации и совместным по
литически м действиям. 

18.2. Ресурсы культурно-политических сил 

До сих пор речь шла о социальных характеристиках 
культурно-политических сил .  Но,  чтобы оценить их п отенци
альное влияние на выбор пути дальнейшего развития России ,  
необходи мо хотя бы примерно оценить ресурсы, с помощью 
которых они могут влиять на трансформацию общества. 

Ресурсы,  используемые разн ыми культурно-политиче
скими силами для вл ияния на трансформационный процесс, 
могут иметь различную природу: политическую, экономиче
скую, административную, силовую, социальную, культурную. 

Под политическими ресурсами здесь пони мается возмож
ность участия культурно-политических сил в целенаправлен 
ной реформаторской деятельности, то есть в преобразовании 
нормативно-правоного пространства общества, а также в при
няти и властных решений по важнейшим вопросам политики.  
Масштаб этих ресурсов определяется наличием сторонников 
данной идеологии на важных государственных постах и их  ро
лью в принятии принципиальных решений .  

Экономические ресурсы культурно-политических общно
стей отражают масштаб движимых и недвижимых капиталов, 
находящихся в собственности ,  владении или распоряжении их 
представителей и сторонников и используемых в политиче
ских целях (например, на организацию политических парти й 
или движений, создание и финансирование медиа-импери й ,  
проведение нужных кандидатов в органы представительной 
власти , "раскрутку" и подкуп нужных политиков и т.д . ) .  Речь 
в данном случае идет не только о частном кап итале предста
вителей каждой общности , но и о средствах государственных 
и акционерных компаний,  а также федерального, регионал ь
ных и местных бюджетов, которыми они управляют. 

М асштаб административных ресурсов культурно-полити 
ческих сил определяется ролью их представителей в текущем 
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управлении государством и обществом, количеством и харак
тером постов, занимаемых и ми в органах государственного и 
м естного управления, правосудия .  Речь идет как о диапазоне 
самостоятельно принимаемых решений ,  так и о возможностях 
манипулирования реализаuией общих политических решений 
на местах, придания им тех или иных толкований ,  их адапта
uии к местны м  условиям и собственным и нтересам, интенсив
ного внедрения в жизнь или отправления в долгий ящик и т.д. 

Силовые ресурсы рассматриваем ых обшностей зависят, в 
первую очередь, от их влияния в армии, М ВД, ФСБ и МЧС. 
Н аряду с этим существенное значение имеют обладание сов
ременной военной техникой и возможность распоряжения не
государственными силовыми структурами. П оследние сушест
вуют в форме: частных и корпоративных охранных служб; не
формальных военизированных организаuий;  групп молодежи, 
подготавливаемой к участию в силовых политических "разбор
ках" ,  группировок организованной преступности , террористи
ческих организаuий и др. 

П од культурными ресурсами и меется в виду и нтеллекту
ал ьный ,  профессиональный и квалификаuионный п отении
ал представителей разных культурно-политических сил , в ча
стности, их вл ияние и вес в интеллектуальной элите . Обла
дание кадрами высококвалифиuированных политиков, идео
логов, организаторов," юристов, телеведуших, пиаршиков и 
т.д. значительно усили вает шансы на выигрыш в политиче
ской борьбе. 

Н аконеu, социальные ресурсы анализируемых сил опреде
ляются прежде всего их имиджем в массовых группах, состав
ляюших основу электората. Другой показа'тель этого типа ре
сурсов - наличие и мошностъ сети организаuий, поддержива
юших соответствуюшие культурно-политические силы :  партий 
с их региональными и местным и  отделениями, общественных 
движений,  разного рода фондов и т.д. 

Поскольку само понятие культурно-политических сил 
России является довольно расплывчатым ,  причем граниuы ме
жду этими силами не очень ясны, любые попытки количест
венной оuенки имеюшихся в их распоряжении ресурсов без
надежны .  Но ·определить их примерное соотношение можно и 
на основе качественной оuенки их ресурсов. Используем с 
этой uелью 4-балльную шкалу, где О баллов означает отсутст
вие или ничтожный объем , 1 балл - ограниченный, 2 балла -
значительный, а .З балла - очень большой объем соответству
юшего ресурса у данной силы. Результат выполненной таким 
образом примерной оuенки показан в табл. 1 8 . 1 .  
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Куль-
тур но-
nолити-
ческие 
СИЛЬ! 

Олигархи-
ческие 

Государст-
веннические 

Коммун о-
nатриоти -
ческие 

Либерально-
демократи-
ческие 
Соuиал-
демократи-
ческие 

Крими -
нальные 

Экспертная оценка ресурсного потенциала 
культурно-политических сил России 

Таблица 18. 1 

Тип ы  расnолагаемых ресурсов 
Поли- Эконо- Алм и- Сило- Куль- Соuи- Общи й 
тичес- мичес- нистра- вые тур- аль- балл 

кие кие тинные нь1е н ые 

3 3 2 2 2 о 1 2  

3 2 3 3 3 2 1 б  

1 1 2 1 1 2 8 

1 1 1 о 2 1 б 

1 1 о о 2 2 б 

1 2 2 2 1 о 8 

Оuенивая представленную таблиuу, можно принuипи
ально возразить против простого сложения баллов, отражаю
ших обеспеченность общественно-пол итических сил разными 
ресурсами, например, материальными средствами и квалифи
uированными кадрами. Действительно, эти ресурсы неравно
uенны. Достаточно указать на то, что в современной России 
обладание властью открывает п рямую дорогу к деньгам, а 
большие деньги - к административным, силовым и культур
ным ресурсам. Н е  претендуя на какую-либо точность, п рисво
им разным типам ресурсов следующие коэффиuиенты: поли
тическим - 3,  экономическим - 2,5 ,  административным - 2,  
силовым - 2,  культурным - 1 ,5 ,  а соuиальны м - 1 ,  посколь
ку общественное мнение в России играе-т самую малую роль. 
При такой оuенке ресурсы государственнических сил получа
ют 32 ,5  балла, олигархических - 27,5 ,  криминальных - 1 7,5 ,  
ком муно-патриотических - 15,  а либерально-демократиче
ских и соuиал-демократических - соответственно 1 1 ,5  и 1 0 ,5 
баллов.  Как видим ,  последовательность убывания ресурсов 
культурно-политических сил остается п рактически той же , что 
и раньше, но разниuа в их оuенке существенно возрастает, по
скольку наиболее значимые силы и меют преимушества по са
мым uенным ресурсам. 
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Полученные дан ные позволяют разделить анализируе
м ые культурно-политические силы на 4 группы: ведущие, т.е.  
оказывающие наиболее мощное влияние на трансформацион
ный процесс (государственнические и олигархические) ; второ
степенные, но политически значимые (криминальные) ;  а так
же перuферийные (коммуна-патриотические) и наиболее слабые 
(либерально-демократические и социал -демократические) .  

Сделав этот вывод, вернемся к рис.  16 . 1 и п рисвоим изо
браженным на ней культурно-политическим силам веса, соот
ветствующие их влиянию на трансформационный процесс. 
Суммарный вес сил, относящихся к левому треугольнику, 
составит 58 баллов, а к правому - 56,7 балла. Несмотря на 
чрезвычай ную грубость и примерность этих оценок, они 
показывают, что потенциал влияния обеих групп сил более-ме
нее сбалансирован. 

Каждая культурно-политическая сила стремится к преоб
разованию общества в том направлении, которое наиболее со
ответствует ее интересам и идеологии.  Однако серьезно претен
довать на реализацию наиболее желательного сценария может 
далеко не каждая из них. В частности , культурно-политическим 
силам, обладающим ограниченными ресурсами,  приходится ид
ти на компромиссы и выбирать, с кем из политических "тяже
ловесов" кооперироваться при решении тех или иных вопросов. 
Сами "тяжеловесы" тоже вступают в тактические и стратегиче
ские союзы, вынуждающие их к компромиссам. Не следует за
бывать и о том , что общественные силы России, рассматри вае
мые нами в качестве коллективных акторов трансформации,  
обладают рыхлой структурой, т.е. представляют конгломераты 
не столь тесно интегрированных субъектов. Внутри каждой из 
них есть более радикальные и более консервативные группи
ровки, тяготеющие к союзам с разными силами .  П оэтому со
став реал ьно возможных и вероятных сценариев развития Рос
сии существенно отличается от набора программ выделенных 
культурно-политических сил . 

18.3.  Возможные и вероятные варианты 
будущего 

Исследовцние трансформационной структуры россий
ского общества важно не только само по себе, но и потому, 
что его результаты позволяют оценить сравнительную вероят-
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ность разных вариантов будущего страны. Действительно, во
круг каких вариантов дальнейшего развития ведется сейчас 
пол итическая борьба? Какие силы поддерживают какие вари
анты, и каковы их  сравнительные ш ансы на выигрыш? 

Прежде чем пытаться ответить на эти вопросы, заметим, 
что общее направление социетальной трансформации россий
ского общества определилось, по-видимому, необратимо. Воз
вращение к власти одной партии ,  огосударственной экономи
ке, централизованному планированию и распределению, край
ней ограниченности прав и свобод человека уже невозможно, 
тоталитарное прошлое ушло навсегда. А следовательно, осо
бенно широкого выбора дорог у Росси и  уже нет1 • Разумеется , 
это не означает, что ее дальнейшее развитие будет носить без
альтернативный характер. В рамках имеющегося поля свободы 
возможны разные пути и дороги,  но различаются они, глав
ным образом, количественными соотношениями (степеням и ,  
уровням и )  таких характеристи к, как авторитарность или 
демократичность власти , конкурентноетЪ или монопольность 
рынка, управляемость или стихийность и нституuиональных 
сдвигов, легитимность или коррумпированность экономиче
ских отношений ; соблюдение правоных норм или массовое 
пренебрежение правом и т.п.  

Из состава и соотношения доминирующих культурно
политических сил России можно заключить, что в ближайшие 
годы в принципе возможно осуществление трех вариантов раз
вития : умеренно государственнического, авторитарно-силово
го или олигархического. 

1 .  Вектор умеренно государственнического варианта напра
влен на легитимное расширение управленческих и контрольных 
функций государства в политической, правовой и экономиче
ской сферах. Речь идет о повышении функциональности орга
нов государственной власти, укреплении исполнительной верти
кали (восстановлении иерархической структуры госаппарата), 
упорядочении системы законов и норм, обеспечени и  надежного 
правоприменения и т.д. В случае успеха это позволит остановить 
растущую криминализацию общества, гарантировать относи
тельный правовой порядок, обеспечить равную защищенность 
государственной и легитимно приобретенной частной собствен
ности. О ренационализации " командных высот экономики" в 
рамках этого варианта можно говорить лишь по отношению к 

1 См.,  в частности: Левада Ю.А. Рамки и варианты исторического вы
бора // Куда nришла Россия? . .  Итоги соuиетальной трансформаuии / Под ред. 
Т .И.  Заславской.  М.:  М ВШ СЭ Н ,  2003. С. 1 62- 1 70. 
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активам, nриватизация которых носила явно криминальный ха
рактер. Такой путь развития не исключает расширения связей 
России с мировым сообшеством, ее включения в международ
ные организации и союзы, равно как и некоторого расширения 
освоенных обшеством демократических п роцедур, гарантий 
личных прав и свобод. Однако исторический опыт свидетельст
вует о том, что в России даже необходимое и полезное расши
рение функций власти обычно усиливает бюрократизм, отчуж
денность власти от обшества и ее склонность к самоуправству. 
К сожалению, nодобные тенденции наблюдаются и сейчас. 

2. Возможность и вероятность усиления антидемократи
ческих тенденций отражает авторитарно-силовой вариант разви
тия России .  Условия его осушествления - не только надежная 
победа государственнических сил над олигархическими, но и 
значительное укрепление позиций силовиков внутри системы 
государственной власти. Движение России в эту сторону озна
чало бы дальнейшую сдачу позиций и завоеваний демократиче
ских сил, расширение репрессивных, ограничительных мер 
государства в отношении прав человека, свободы предпринима
тельства, творческой деятельности , распространения информа
ции и др. 

В стратегическом плане это " nуть в никуда" ,  которы й  
может способствовать лишь дал ьнейшему углублению раско
ла между властью и обшеством .  И без того очень медленное и 
трудное движение России в сторону правовага демократиче
ского государства сменится возврашением к традиционному 
самовластию, и едва отведавшие nолитических свобод гражда
не могут снова оказаться низведенными до положения без
гласных подданных. В социально-экономической сфере веро
ятны ренационализация значительной части собственности, 
свертывание свободного рынка, частичное восстановление 
централизованного распределения доходов и потребительских 
благ. Внешняя политика может с большой вероятностью при
нять антизападны й  изоляционистский характер. 

По счастью, вероятность реализации этого варианта раз
вития не очень высока. Во-первых, этому будут противостоять 
nрактически все культурно-политические силы России, за ис
ключением самых консервативных. А во-вторых, уже ставшее 
фактом включение России в глобализационные процессы и в 
мейнстрим мирового развития , несомненно, станет препятст
вием для попыто� повернуть ее вспять. 

3. ОлигархиЧеский вариант развития предполагает если 
не прямую, то косвенную победу экономической элиты над 
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политической,  например, путем nроведения "своих людей" на  
главны е  политические посты с ломашью ман ипулирования 
электоратом. Такое развитие событий означало бы автомати
ческую амнистию противоправных действий ельцинекого ре
жима и сохранение сложившейся к настояшему времени сис
темы имитации стабильности , правоного порядка, демокра
ти и и конкурентного рынка. В этом случае естественно ожи
дать дальнейшего распространения и институционализации,  
т . е .  nреврашения в социальную норму, самых различных 
форм неправового поведения индивидов, органи заций и 
групn . В пределе это грозит преврашением Росси и  в полукри
минальное государство,  опасное для соседей ,  а с учетом нали
чия атомных вооружений - и для м ира в целом .  Об успеш
ном эко номическом и социальном развитии страны в этом 
случае говорить не п ридется. Экономика сохранит свой хиш
нический характер, природные богатства Росси и  еше более 
широкой рекой будут утекать за рубеж, а социальный разры в  
между верхами и низами обшества превратится в непроходи
мую пропасть. 

Н иже показаны теоретически возможные варианты 
дальнейшего развития России и nредположительное отноше
ние к ним разных культурно-политических сил (табл. 1 8 .2) .  

Таблица 18.2 
Отношение культурно-политических сил к разным 

вариантам развития России 

Культурно
политические 

силы 

Возможные варианты развития 
Росси и  

Автори- Умеренно- Олигархи-
ческий 

Условные обозна'lения: - - безусловное предпочтение (борьба "за"), 
fEEI - умеренная поддержка (нейтралитет), 
D - негативное отношение (сопротивление, борьба "против"). 

Исходя из сложившегася соотношения сил, наиболее ве
роятной nредставляется реализация умеренно государствении
ческого варианта развития обшества, поскольку только он спо
собен получить умеренную поддержку или хотя бы нейтралитет 
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всех легитимных сил общества. Совершенно не устраивает он 
лишь представителей криминального мира, поскольку грозит 
усилением правовага порядка. Этот наиболее вероятный вари
ант является в то же время и наиболее предпочтительным для 
России (правда, не потому, что обещает много хорошего, а по
тому что остальные варианты значительно хуже) .  

Умеренно-государствен нический путь развития не сулит 
ни взлета экономи ки ,  ни заметного расширения п рав и свобод 
россиян, ни нового витка глубоких институциональных ре
форм .  Однако от него можно ожидать некоторого повышения 
народного благосостояния,  установления относительного пра
вовага порядка. Не исключаются некоторое расширение и уп
рочение демократических п роцедур, равно как и дальнейшее 
развитие связей Росси и  с м ировым сообществом .  В принциле 
этот путь совместим и со становлением гражданского общест
ва, однако оно может быть затруднено. Важно, чтобы демокра
тическая обшественность не забывала, что расширение 
государственного, т .е .  бюрократического контроля за всеми 
сферами обшественной жизни , включая культуру, идеологию 
и С М И ,  nотенциально угрожает правам и свободам граждан. 

Однако наибольшая вероятность не означает неизбежно
сти . Нельзя nолностью исключить и вариант восстановления 
(nо-видимому, в ослабленной форме) того противоправного 
режима, который сложился на этапе раздела и передела госу
дарственной собственности. Заинтересованные в его nродле
нии олигархические и кри м инальные силы, а также сросшая
ся с ними часть бюрократии обладают огромными властными,  
экономическим и  и силовыми ресурсами .  

Ч то касается демократических вариантов, то развитие 
России по любому из н их - либеральному или социальному -
предnолагает строгое отделение государстве нного управления 
от частного бизнеса, бескомпромиссную борьбу с коррупцией,  
независимость nравосудия от испол нительной власти и т.д. 
Условиями успешного движения к демократии служат не толь
ко доверие граждан к власти , но  и уважение властью граждан. 
В Росси и  же пока нет ни того, ни  другого. После м ножества 
пережитых обманов ее граждане вряд л и  скоро поверят власти. 
Это станет возможным лишь в том случае, если политическая 
элита захочет и сумеет заменить бюрократическую модель уn 
равления государством демократической. 

М ежду тем пока российская власть не обнаруживает н и 
какого стремления сделать свою деятельность п розрачной и 
nонятной обществу. Она отказывается нести ответственность 
nеред обшеством за результаты своих решений и действий,  
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устранять последствия ошибок и преступлений,  совершаемых 
ее nредставителями .  Демократические же силы страны не рас
полагают ни властным, ни силовым,  ни экономическим кап и 
талом . О н и  сильны только мало значимыми в росси йском об
шестве социальными и культурными ресурсами и ,  кроме того, 
идейно расколоты, слабо организованы и не пользуются серь
езной массовой поддержкой .  П оэтому вероятность создания в 
России nравовага либерально-демократического государства 
не вели ка. 

Правда, это не означает, что россияне и меют мало шан
сов расш ирить область личной свободы в том смысле,  кото
рый они сегодня вкладывают в это понятие и который для них 
наиболее важен. Дело в том,  что в настояшее время жизнен
ные интересы населения связаны с nродвижением не столько 
в политическом и гражданско-правовом , сколько в социально
экономическом nространстве.  А для этого у обшества есть до
вольно большие возможности. Во-первых, требования росси
ян к инди видуальной свободе значительно скромнее того, что 
вложено в nонятие "правовое либерально-демократическое го
сударство" .  Во-вторых, за последние годы и прежде невысо
кий уровень значимых для них асnектов свободы заметно сни
зился, причем для значительной части граждан этот новый 
уровень стал привычным. Н аконец, в новых условиях успело 
социализи роваться целое поколение молодежи , воспринимаю
шее эти условия как данность. Поэтому расширение любых 
значимых для людей индивидуальных прав и свобод, прежде 
nсего в социально-экономической сфере , не останется незаме
ченным , а будет nозитивно оценено и молодыми , и более зре
лыми поколениями 1 •  

В целом, однако , надо п ризнать, что перспектиnы даль
нейшей трансформации росси йского общества не слишком 
радужны .  Но возлагать ответственность за это только на пра
вящую элиту, как это нередко делается, вряд л и  справедливо. 
Дело в том , что Россию нельзя сделать правовы м  демократи
ческим государством только путем п ришiтия соответствующих 
законов и норм. Создание необходимых правовых условий -
это nервый шаг к ре шению этой задачи.  В основе же действи
тельного формирования правовага государства и - что не ме
нее важно - nравовага общества лежит п роцесс постепенного 

1 Подробнее об этом см.: Шабанова М.А. И ндивидуальная и соuиеталь
ная свободы в реформируемой России // Куда идет Россия? .. Власть, обшест
во, личность 1 Под обш. ред. Т. И . Заславс кой. М . :  М ВШСЭН, И нтерuентр, 
2000. с. 408-409. 
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изменения массовых политических, экономических и соци
альных п рактик, в которых участвуют все слои общества, все 
типы социальных субъектов - индивиды, организации, груп
п ы .  Власть способна только содействовать или препятствовать 
этому п роцессу, но полностью отвечать за его результаты она 
не может. Превращение отчужденных пассивных подданных в 
активных заинтересованных граЖдан являе11ся результатом 
культурно-политических сдвигов, происходящих в массовом 
сознании и поведении п од влиянием изменения жизненных 
условий .  Главным вектором этих сдвигов служит постепенный 
отход на задний план первичных целей и ценностей ,  связан
н ых с личным благосостоян ием и безопасностью, и актуализа
ция более высоких социальных ценностей.  В качестве таковых 
могут выступать, например, благо народа, социальная справед
ливость, независимое п равосудие, культурная интеграция об
щества, его устойчивое развитие, ответственность власти перед 
народом и др. 

Таким образом, подлинное возроЖдение России ,  обрете
ние ею достойного места в мировом сообществе в равной ме
ре зависит от двух взаимосвязанных процессов: становления 
сильной демократической власти и политически актив ного, 
культурно интегрированного граЖданского общества, способ
ного к самоорганизации, правовому отстаиванию своих инте
ресов, конструктивной социальной деятельности и равноправ
ному диалогу с властью. 
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