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УДК 323.2 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Ключевые слова: политическая 
культура, содержание и форма, по-
литические ценности, нормы, моде-
ли, функции, управление. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы состава и функций политиче-
ской культуры. Она представляет собой целостную систему, имеющую раз-
личные уровни и компоненты, соединенные обратными связями и соподчине-
ниями. В культуре выделяется определенное идеальное содержание (смысло-
образующие элементы) и форма (структура, технологии). Они неотделимы 
друг от друга. Их соотношение можно представить также в виде взаимодейст-
вия идеальной и реальной модели политической культуры. В ее составе автор 
выделяет множество элементов, включая политический язык, нормативно-
ценностную систему, модели политического участия и т. д. Все они взаимо-
связаны и согласованы друг с другом, а их сочетания образуют особую конфи-
гурацию культуры. Они представляют собой некий идеальный комплекс, в 
котором в общем виде содержится программа политического наследования и 
развития общества. Социальное назначение политической культуры выража-
ется в ее функциях (идентификации, интеграции, социализации и т. д.). С их 
помощью осуществляется воспроизводство действующей системы власти и 
управления, и реализуются новые политические проекты и решения. 

 
Для цитирования: Омеличкин О. В. Структура и функции политической культуры // Вестник Кемеровского госу-
дарственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2017. № 1. С. 4 – 11.  

 
Политическая культура выступает как целостное об-

разование, представляющее собой систему смыслообра-
зующих и социотехнических элементов, включающую 
политические знания, ценности, нормы, приемы, модели 
политического участия и т. п., в которых зафиксирован 
политический опыт данного общества и общепринятые 
регуляторы политической отношений. Она выступает 
важнейшей характеристикой политической системы, 
нормативно-ценностным основанием политической орга-
низации общества и способом политической самореали-
зации человека. В ней раскрываются взаимная связь и 
общение политических субъектов, общность их ценно-
стей и политических целей. Сотрудничество и соперни-
чество различных общественных сил, отражающие их 
культурные различия, придают политике динамичность и 
конструктивность, внутреннюю организованность и 
субъективную рациональность. 

Внутренние механизмы функционирования и разви-
тия политической культуры обусловлены ее строением и 
составом. В рамках общей исследовательской задачи ее 
можно представить как целостную систему, имеющую 
различные уровни и компоненты, соединенные обратны-
ми связями и соподчинениями. Речь здесь пойдет об ана-
лизе структуры политической культуры как ее устройст-
ва, представляющего собой совокупность связей между 
расположенными определенным образом ее частями или 
программными единицами разного типа. Данные вопро-
сы принято считать уже решенными. Но на наш взгляд, 
имеющимся подходам недостает теоретической обосно-
ванности и терминологической четкости. 

Политическая культура, как и любое общественное 
явление, имеет определенное содержание и форму. И то, 

и другое отличается разнообразными способами выраже-
ния. Содержание есть внутренняя сторона культуры, ее 
смыслообразующие элементы, основные идеи, значения, 
символы. Оно выражает идеальную сторону существова-
ния культуры. В нем закрепляются фундаментальные 
политические знания и представления, базовые полити-
ческие ценности и идеалы, политические традиции, нор-
мы и т. п., которые обеспечивают политическую комму-
никацию и самосознание общества. Формой политиче-
ской культуры выступает ее состав, структура, строение, 
представляющее собой определенный способ организа-
ции и взаимосвязи данных элементов, а также технологии 
их практического воплощения. Областью проявления 
культуры выступают реальные процессы и явления поли-
тической жизни, в которых выражается духовное содер-
жание политики.  

Содержание и форма в культуре неотделимы друг от 
друга. Содержание не может быть неоформленным, иначе 
оно не будет воспринято, а форма – пустой и бессодержа-
тельной. Одновременно они обладают определенной само-
стоятельностью. Проявляется это, в частности, в том, что 
одно и то же духовное содержание может быть выражено 
различными способами и в разных внешних модификаци-
ях, а некая политическая форма способна отражать раз-
личное содержание. Однако в целом связь между ними 
носит устойчивый характер, поскольку в многообразных 
способах политической деятельности общественных субъ-
ектов всегда воспроизводятся особенности их политиче-
ского мышления и предпочтений. 

Соотношение данных сторон можно также предста-
вить в виде взаимодействия идеальной и реальной моде-
ли политической культуры. Подобное разграничение по-
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зволяет рассмотреть особенности идейного содержания 
политики, политического мышления и сложившуюся 
практику, политическую деятельность социума и инди-
вида. Оно достаточно условно, поскольку в политической 
жизни упомянутые модели культуры выступают как еди-
ное целое. Политическая культура есть не простое меха-
ническое соединение, а синтез духовного и практическо-
го начал в политическом процессе, придающий указан-
ному феномену особое качество и функции. 

В то же время само содержание политической куль-
туры весьма разнородно. В него входят архетипические 
образования, которые имеют древнее происхождение и 
проявляются почти бессознательно. Это своеобразная 
социальная память народа, существующая и передающая 
необходимую для политической жизни информацию и 
нравственные ориентиры на уровне подсознания и в рам-
ках политического программирования. Другим компонен-
том политической культуры выступают целенаправленно 
создаваемые и сознательно распространяемые политиче-
ские идеи, ценности и нормы, образцы политического по-
ведения, отражающие политические интересы и современ-
ные представления субъектов политики в публичной фор-
ме. К форме политической культуры относится ее 
структура, способы согласования ее элементов и техноло-
гии принятия и реализации проектов и решений. 

Внешним выражением или объективацией политиче-
ской культуры является политическая практика данного 
общества, в которой отражается весь набор культурных 
образцов и норм, а также общепринятые культурные мо-
дели политической деятельности и отношений. Она выра-
жает степень политической компетентности и активности 
граждан, их включенность в политическую жизнь общест-
ва. Культура обеспечивает политическое общение, обмен 
деятельностью, поддержание единства и управление об-
ществом. Она помогает структурировать политическую 
систему с точки зрения политической роли и самоиденти-
фикации различных политических субъектов. В практи-
ческой деятельности и устойчивых отношениях выражает-
ся содержательное богатство политической культуры. 

Существование различных уровней и элементов по-
литической культуры обусловило наличие разнообразных 
подходов и определений к ее составу и функциям. При 
этом аксиологический, нормативный, психологический, 
деятельностный, управленческий и т. д. аспекты часто не 
соединяются в системное представление о строении дан-
ной культуры. Нередко они рассматриваются по отдель-
ности и выступают лишь формальными свидетельствами 
включенности политической культуры в многообразные 
политические процессы и отношения. Причем это проис-
ходит в далеко не всегда совпадающих мировоззренче-
ских (восприятие и осознание политической действи-
тельности) и гражданских (позиция и участие в политике) 
формах. Тем самым нарушается целостность и соразмер-
ность самой политической культуры. 

Пространство политической культуры включает в се-
бя несколько предметных областей и уровней. В самом 
первом приближении в нем можно выделить субъектов 
политического действия, рассматриваемых с точки зре-
ния их культурных свойств. В этой связи можно говорить 
о политической культуре личности, группы или общества 
в целом. Это носители и творцы культуры. Объектами 
культурного воздействия выступают различные полити-

ческие процессы, институты, политическая система в це-
лом. Это результаты и объективные условия политической 
жизни, отражающие особенности политической культуры. 
В ее состав они также не входят. Собственное внутреннее 
содержание культуры включает политическое сознание во 
всех его проявлениях, а форма – соподчинение ее элемен-
тов, а также модели и инструментарий (технологии) поли-
тической деятельности, обеспечивающие достижение по-
ставленных целей. Само политическое поведение людей 
есть только показатель (индикатор) их культуры. 

Поэтому мы не можем согласиться с Г. Л. Туль-
чинским, который наряду с политическим сознанием к 
числу основных компонентов политической культуры 
относит политические институты (политические партии и 
группы интересов, процедуры принятия политических 
решений и т. д.) и политическое поведение (его формы и 
практику правоприменения) [1, с. 20]. Близкой позиции 
придерживается А. С. Паначева, включающая в полити-
ческую культуру в качестве основных элементов, помимо 
политического и религиозного сознания, формы государ-
ственного устройства и формы политического участия [2, 
с. 27]. В таком виде политическая культура соединяет 
разнородные компоненты и становится тождественной 
политической системе в целом. Но подразумеваемые ав-
торами формальные политические структуры (организа-
ции, учреждения) и массовое поведение (выборы, мани-
фестации и т. п.) являются лишь объектами реализации 
или опредмечивания политической культуры. Культура 
отражает устойчивые черты политического самосознания 
и способы самоуправления общества, а названные инсти-
туции представляют собой результаты ее практического 
осуществления. Наряду с культурным содержанием, в 
них реализуются и факторы иного порядка. 

Авторы известного американского пособия по срав-
нительной политологии во главе с Г. Алмондом в соот-
ветствии с принятой ими схемой изложения материала 
считают, что «политическая культура нации включает в 
себя три уровня ориентаций граждан: их отношение а) к 
политической системе, б) к политическому процессу, в 
том числе к процессу определения политического курса, 
и в) к результатам и следствиям реализации политическо-
го курса». При этом на системном уровне отражаются 
представления граждан о ценностях и организациях, 
скрепляющих политическую систему. Это национальная 
идентичность и гордость, а также легитимность дейст-
вующей власти и ее законов. На уровне процесса отраже-
ны представления о принципах построения системы 
управления, о роли граждан и их политических правах. 
Ориентации уровня политического курса касаются отно-
шения граждан к правительству, к приоритетным направ-
лениям его политики и используемым средствам [3, 
с. 94]. Сами политические объекты в политическую куль-
туру не входят. 

С позиции системно-синерго-деятельностного подхо-
да, И. Н. Гомеров выделил определенный набор элемен-
тов, внутренне присущих политической культуре. 
В качестве таковых выступают различные модели поли-
тических систем, политической деятельности и полити-
ческих отношений субъектов и контрсубъектов политики. 
По мнению автора, существуют три основных группы 
элементов-моделей политической культуры:  
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1) недифференцированные (синкретические); к ним 
относятся игровые, традиционально-нормативные, мифо-
логические, теологические и художественные элементы-
модели, в которых знания, оценки и нормы либо не диф-
ференцированы (не отделены) вообще, либо дифферен-
цированы (отделены) частично и недостаточно четко;  

2) дифференцированные (аналитические); к ним от-
носятся рационально-нормативные (мораль, право), оце-
ночные и познавательные элементы-модели, в которых 
знания, оценки и нормы, сохраняя взаимосвязь друг с 
другом, достаточно четко и полно дифференцированы 
(отделены) друг от друга; 

3) интегративные (синтетические), к которым относят-
ся те или иные программы политической деятельности, так 
или иначе интегрирующие (синтезирующие) в себе хоро-
шо дифференцированные знания, оценки и нормы [4, 
с. 13]. На первый план здесь выходит способ связи элемен-
тов (идеальных моделей) политической культуры. 

Интересный взгляд на политическую культуру пред-
ложен Т. В. Карадже. По ее мнению, культура как система 
состоит из «ядра», «элементов», «защитного пояса» и со-
вокупности психоэмоциональных установок, определяю-
щих порог чувствительности системы. Динамика и ритм 
развития культуры обусловлены социокультурным време-
нем [5, с. 10]. Определяющим фактором своеобразия куль-
туры является «ядро», которое формируется на протяже-
нии всего процесса этногенеза и приобретает устойчивость 
и сложную систему защиты, что позволяет ему не подвер-
гаться ассимиляции и исчезновению. Аккумулируя в себе 
некую информацию и передавая ее из поколения в поколе-
ние, оно гарантирует историческую воспроизводимость и 
самоидентичность социума. Это то, что часто называют 
менталитетом народа или его политическим мировоззре-
нием. Культура здесь рассматривается как совокупность 
устойчивых рациональных и иррациональных коллектив-
ных представлений о себе и окружающем мире, как опре-
деленный склад политического мышления и чувств, при-
сущих данной национальной общности. 

Важнейшими элементами политической культуры яв-
ляются соответствующие ценности и идеалы. Следующей 
составляющей системы культуры, считает Т. В. Карадже, 
является психоэмоциональная установка «свои-чужие». 
Она обусловливает особенности освоения или отторжения 
чужой культуры и различных новаций внутри социума. 
В политической культуре имеется особый «защитный по-
яс», который состоит из идеологии, политических мифов, 
традиций, норм, ритуалов, стереотипов, передаваемых из 
поколения в поколение и придающих устойчивость куль-
туре. В нем есть постоянные и переменные компоненты. 
«Защитный пояс» препятствует разрушительному воздей-
ствию внешней среды и обеспечивает адаптационные ме-
ханизмы приспособления к изменяющимся условиям по-
литической жизни. С точки зрения прочности автор выде-
ляет три типа такой защиты: жесткий, эластичный и 
неустойчивый [5, с. 15 – 16]. Все элементы здесь также 
относятся к политическому сознанию. 

В научной литературе высказываются и другие близ-
кие точки зрения ученых, которые в политической куль-
туре выделяют относительно постоянный «субстрат», 
обуславливающий ее социально-политическое содержа-
ние и придающий ей определенную идейно-полити-
ческую направленность (политическая идеология, аксио-

логия, психологические установки и нормы), а также 
«переменные» компоненты, изменяющиеся в зависимо-
сти от сдвигов в политической жизни общества (полити-
ческие взгляды и настроения людей). При этом политиче-
ские идеологии как формы политического сознания, от-
ражающие интересы и представления различных 
общественных групп и их притязания на политическую 
власть, составляют ядро политической культуры. 

Обобщенное представление о входящих в структуру 
политической культуры элементах и ее функционирова-
нии достаточно полно отразил известный российский 
ученый Э. Я. Баталов. Под политической культурой им 
понимается «система исторически сложившихся, относи-
тельно устойчивых репрезентативных убеждений, пред-
ставлений, установок сознания и моделей поведения ин-
дивидов и групп, а также моделей функционирования 
политических институтов и образуемой ими системы, 
проявляющихся в деятельности субъектов политического 
процесса, определяющих ее основные формы и направ-
ления, тем самым обеспечивающих воспроизводство и 
дальнейшую эволюцию политической жизни на основе 
преемственности» [6, с. 10]. 

В структуре политической культуры на основе про-
веденного анализа мы считаем необходимым выделить: 

 политический язык, символы; 
 политические знания, информацию, общие пред-

ставления о политике; 
 политические убеждения, принципы, ценностные 

суждения, мифы, стереотипы; 
 политические ориентации, установки, идеалы; 
 политические нормы, традиции, ритуалы;  
 политические чувства, эмоциональные оценки 

политических явлений, устойчивые мотивы участия; 
 образцы и модели политического поведения, 

технологии, умения, политический опыт и т. д. 
Они отражают особенности политического мышле-

ния и деятельности людей на рациональном, эмоцио-
нальном и технологическом уровнях. Упоминаемые здесь 
культурные технологии есть совокупность знаний, мето-
дов, инструментов, связанных с управлением сознанием и 
поведением людей и совершенствованием политических 
практик. Они включают способы и процедуры накопле-
ния, отбора и передачи информации, обеспечивающие 
достижение желаемых результатов. Заметим, что сами 
модели также являются абстрактным представлением 
какого-либо политического явления или процесса. Рас-
смотрим данные структурные элементы более детально. 

Функциональной основой политической культуры 
является особый политический язык, т. е. система опре-
деленных знаков и символов, имеющих общепринятое 
значение и отражающих совокупный политический опыт 
данного общества. С его помощью формируются общие 
представления о политической действительности, знания, 
ценности и понятия, используемые в политической дея-
тельности и коммуникации, осуществляется обмен поли-
тической информацией. Политический язык имеет вер-
бальное (речь, тексты) и невербальное, поведенческое 
выражение (жесты, ритуалы и т. д.). Он обеспечивает 
единый способ восприятия и понимания политических 
явлений, смысловую наполненность общения между уча-
стниками процессов. С помощью политического языка в 
общественном сознании закрепляются наиболее важные 
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смысловые и ценностные установки, передаются полити-
ческие идеи, сообщения и осуществляется воздействие на 
политическую аудиторию. 

Важную функцию выполняют также политические 
символы (государственные – флаг, герб – и иные), иг-
рающие идентифицирующую роль и служащие кратким 
обозначением тех или иных политических явлений. Это 
знаки или условные образы политических событий и 
процессов, имеющие понятный и общий для всех членов 
сообщества смысл. Они идейно и эмоционально объеди-
няют людей, передают определенную информацию (сиг-
налы) и побуждают их к коллективным действиям.  

Политические знания составляют познавательный 
блок политической культуры. В них фиксируются наибо-
лее распространенные и укоренившиеся представления 
граждан о политической системе общества и ее институ-
тах, о действиях и решениях властей, деятельности пар-
тий и общественно-политических организаций, о законах 
и нормах политического поведения, о важнейших поли-
тических событиях внутренней и международной жизни 
и т. п. Они могут иметь как теоретический, так и обыден-
ный характер. Эти знания необходимы для понимания 
сущности политических процессов и отношений в стране 
и сознательного участия граждан в политической жизни. 
Они придают объективность и критическую направлен-
ность политическому мышлению.  

Основу политической культуры составляют полити-
ческие ценности. В них отражается социально-
политический опыт общества и смысловые ориентиры 
отдельных групп. Ценностями являются разделяемые 
гражданами представления о высокой значимости тех 
или иных политических явлений для определенного со-
общества. В них отражаются культивируемые в опреде-
ленной социальной группе нормативные суждения о 
должном или желаемом в политической жизни, о пози-
тивных целях политической деятельности. Связанные с 
особым отношением субъектов к политическим объектам 
они во многом имеют избирательный характер. Конкрет-
ная их совокупность устанавливается путем соглашений 
в ходе совместной политической деятельности. Ценности 
позволяют людям вести себя предсказуемо и этически 
правильно в той или иной политической ситуации. Про-
цесс формирования ценностного сознания является дли-
тельным и регулируемым. 

К числу наиболее распространенных политических 
ценностей относятся политический порядок и законность, 
безопасность и стабильность, мир, политическая спра-
ведливость, политическая свобода, равенство и многие 
другие. В силу социальной соотнесенности и групповой 
обусловленности данные ценности могут иметь относи-
тельный и конфликтный характер. Так, ценность свободы 
в общественном сознании может вступить в противоре-
чие с ценностью порядка, а ценность индивидуального 
самоопределения – с коллективистскими установками. 
Это зависит от политической позиции и принятой систе-
мы координат. Поэтому данные ценности по-разному 
воспринимаются различными общественными группами. 
Исследователи фиксируют усиливающийся в настоящее 
время переход от ценностей традиционализма и «матери-
ального» выживания к «постматериальным» ценностям 
свободы и самовыражения [7]. На основе политических 

ценностей формируются политические убеждения и 
предпочтения граждан.  

Исследователи отмечают заметную роль в культуре 
политических стереотипов. Они представляют собой 
ставшее привычным устойчивое и одновременно упро-
щенное, схематическое представление о политических 
явлениях и процессах, отражающее групповой опыт и 
интересы. Стереотипы являются ограниченным способом 
политического познания мира и идентификации людей. 
В них проявляется инерция поверхностного и эмоцио-
нально окрашенного мышления, сводящего новые явле-
ния к уже известным образам. Эти политические пред-
ставления могут носить как теоретически обработанный, 
так и обыденный характер и выглядеть вполне правдопо-
добными. В стереотипах перемешивается объективная 
информация, невольные искажения и предположения. 
В условиях политической неопределенности они выпол-
няют ориентационную роль и существенным образом 
влияют на мировоззренческие позиции, оценки и полити-
ческое поведение людей.  

Столь же значительна роль политических мифов и 
верований. Они закрепляются в общественном сознании 
как произвольное и эмоционально окрашенное представ-
ление о сложном и непредсказуемом политическом мире. 
Мифы могут распространяться на любые объекты поли-
тической действительности – события, людей, идеи. 
Их отличительными чертами являются статичность, ир-
рациональность, иллюзорность, коллективность создания 
и распространения, долговечность. Они упорядочивают 
восприятие и дают приемлемое объяснение различным 
значительным явлениям политической жизни в условиях 
отсутствия достоверной информации и заслуживающих 
доверия источников. В них проявляются и поддержива-
ются не отрефлексированные стремления и потребности 
людей в психологической защите и вера в возможность 
простых решений и прямого осуществления желаемых 
целей. Проверить или теоретически опровергнуть их 
чрезвычайно сложно. Они практичны и опираются на 
множество допущений и дополнительных свидетельств. 
Особенно часто мифы возникают в период кризисов и 
потрясений. В них проявляются вечные политические 
сюжеты и их интерпретации (о «золотом веке», герое, 
заговоре, друзьях и врагах и т. д.). 

На основе представленных мировоззренческих пози-
ций возникают определенные политические установки. 
В них проявляется предрасположенность участников по-
литического процесса к определенным оценкам возни-
кающих ситуаций и мотивированность конкретных дей-
ствий. Подобная заданность отношения выражается в 
известной предопределенности восприятия и реакции на 
внешние раздражители, а также в общей целевой направ-
ленности политического поведения. Политические уста-
новки связаны с ценностями и имеют глубинный и ус-
тойчивый характер. Поэтому они в значительной степени 
влияют на политические представления и деятельность 
людей, ориентируя на конфликты или сотрудничество. 
Высшей формой проявления ценностной установки явля-
ется общественно-политический идеал. 

Установки выступают как устойчивые ориентации на 
политическую власть и другие политические явления. 
В них проявляются политические предпочтения и ожида-
ния людей. Говоря о восприятии политической системы, 
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Д. Истон писал об отношении к политическому сообщест-
ву, к режиму и власть придержащим (1965 г.). Р. Даль вы-
делял ориентации на политическую систему в целом, ко-
торые влияют на уровень лояльности в обществе, ориента-
ции на сотрудничество и отношения с другими людьми, 
которые влияют на формирование политических групп и 
взаимодействие между ними, ориентации на решение 
идеологических и прагматических проблем, отражающих-
ся на взаимоотношениях политических партий [8, p. 352]. 
Наконец, У. Розенбаум в свою классификацию «базовых 
компонентов» политической культуры включает: 

1) ориентации на государственные структуры (отно-
шение к политическому режиму, официальным лицам, 
политике и решениям правительства); 

2) ориентации на других участников политической 
системы (политическая идентификация, отношения дове-
рия и представление о правилах игры); 

3) ориентации на собственную политическую дея-
тельность (политическая компетентность, использование 
доступных политических средств, возможность оказы-
вать политическое влияние) [9, p. 5 – 7]. 

Ориентации формируют тип и направленность поли-
тической деятельности человека и общества. Они выра-
жают интересы и предпочтения субъектов и лежат в ос-
нове общего подхода к изменению политической реаль-
ности. Сам же характер политических ориентаций 
определили Г. Алмонд и С. Верба в своей известной ра-
боте о гражданской культуре, выделив познавательные, 
аффективные (эмоциональные) и оценочные ориентации 
людей на политические объекты. Они могут быть до-
вольно противоречивыми, но в основном достаточно лег-
ко фиксируются и позволяют структурировать политиче-
скую культуру. 

Политические нормы являются важнейшим компо-
нентом политической культуры. Они выступают неким 
эталоном политических отношений и одновременно об-
щепринятыми правилами политического поведения. 
В них зафиксированы общие требования к деятельности 
политических субъектов в соответствии с правовыми и 
моральными устоями общества и государства. Они вы-
ступают формами социального контроля над поведением 
всех граждан. В то же время своеобразные нормы выра-
батываются и в рамках отдельных групп и политических 
объединений. В целом культурные политические нормы 
имеют обязывающий характер и как особый институт 
регламентируют деятельность политических организаций 
и самодеятельных субъектов. Свое высшее выражение 
они находят в Конституции и закрепляются в праве. Под 
влиянием различных обстоятельств нормы с течением 
времени могут пересматриваться. 

Действующая система норм предполагает определен-
ные формы контроля за их соблюдением. Они включают 
в себя различные санкции за нарушения, включая крити-
ку, осуждение, наказание и другие методы воздействия. 
В них содержатся рекомендации социально приемлемых 
средств достижения политических целей и ограничения 
для отклоняющегося поведения. Предусматриваются и 
меры воспитания, разъяснения, убеждения. Они предла-
гают определенные культурные образцы и одобряемые 
обществом модели поведения. Многие политические, 
правовые и моральные нормы культуры имеют и стиму-
лирующий (поощряющий) характер.  

Политические нормы существуют также в форме 
обычаев, традиций и ритуалов. В таком неформализован-
ном виде они входят в привычку и автоматически регу-
лируют поведение людей. Они не требуют особых раз-
мышлений и принуждения и опираются на устойчивое 
понимание сложившегося порядка вещей. В них отчетли-
во проявляются коллективные представления и культур-
ное наследие народа. Следует подчеркнуть особую роль 
политических традиций. Это функционирующий в тече-
ние длительного времени доминирующий культурный 
элемент легитимизации власти и управления. Он выража-
ет культурную связь поколений путем передачи полити-
ческих идей и практического опыта всего сообщества. 
Традиции способствуют сохранению политической пре-
емственности и единства в развитии народа. Это регуляр-
но повторяющиеся формы политической практики. Риту-
альность в виде определенных публичных церемоний, 
праздников, процедур, регламентов и демонстрируемых 
символических актов также присуща политической жиз-
ни общества. Подобные действия придают ей организо-
ванность, зрелищность и эмоциональность. 

Вместе с тем мы не можем согласиться с Н. И. Би-
рюковым и В. М. Сергеевым, которые считают, что «тра-
диция политической культуры оказывается важнее для 
судеб демократии, чем конкретная модель политической 
системы» [10, с. 266]. При всей значимости культурных 
традиций, они не могут заместить политические регуля-
торы и структурные основания общественной жизни в 
виде политических институтов, норм и механизмов. Они 
являются адаптивным и приспособительным способом 
политической деятельности, обеспечивающим стабиль-
ность и идентификацию политического бытия. Однако 
наряду с традициями (которые могут изменяться) дейст-
вуют иные инновационные механизмы, значительно ин-
тенсифицирующие политические процессы. 

Психологический аспект политической культуры свя-
зан с комплексом устойчивых чувств, переживаний, ис-
пытываемых участниками политических процессов и от-
ношений. Эмоциональное состояние общественного соз-
нания определяет его отношение к политической 
действительности, формирует общие установки и моти-
вацию для коллективного действия. Эмоции встраивают-
ся в механизмы политической деятельности и общения, 
закрепляются в социальной памяти народа. В них отра-
жаются особенности отношения субъектов к своей стране 
и государственным учреждениям, к общественно-
политическим объединениям и конкретным фигурам, к 
политическим соратникам и оппонентам, к официально-
му курсу и отдельным событиям политической жизни. 
Это могут быть чувства любви и ненависти, гордости и 
стыда, миролюбия и враждебности, доверия и подозри-
тельности, умеренности и радикализма и т. д. При этом 
активную роль играют массовые процессы внушения, 
заражения, подражания, способствующие распростране-
нию определенных оценок и стереотипов. Управление 
чувствами людей является действенным способом регу-
лирования их политического поведения.  

На эмоциональный компонент политической культуры 
большое влияние оказывают различные иррациональные 
факторы и представления. Они представляют собой общие 
наблюдения и суждения о сложных политических явлени-
ях и процессах, не получивших рационального объясне-
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ния. Таковы политические мифы. Они отражают эмоцио-
нальное отношение к различным политическим событиям 
и опираются преимущественно на веру людей в их предна-
значение. В них содержится побудительный импульс к 
прямому политическому действию и наряду с вполне дос-
товерными источниками они дополняются слухами, лож-
ными предположениями, надеждами и эмоциональными 
оценками. Содержащаяся в них вера в возможность поли-
тического успеха воодушевляет людей и наполняет высо-
ким смыслом их политическую деятельность. 

Рассмотренные феномены политического сознания 
существуют не только в идеальном виде, но переводятся 
в политические действия. Они закрепляются в образцах и 
моделях политического поведения, выражаются в значи-
мых целях, правилах и приемах. Данный компонент 
культуры связан с участием граждан в политической 
жизни, в работе политических институтов, деятельности 
различных организаций, в политическом общении и рас-
пространении информации. В политическом поведении 
обнаруживается степень освоения человеком политиче-
ской культуры и реализации своих политических целей в 
общепризнанных политических формах и границах. Тем 
самым в нем выражается особое отношение с политиче-
ской средой, имеющее культурные основания. Важную 
роль здесь играют практические знания людей, навыки и 
умения политической деятельности, накопленный опыт и 
привычки. Без практической деятельности политическая 
культура и гражданская позиция человека лишаются про-
дуктивности. Определенная культура политического по-
ведения обеспечивает то, что люди, обладающие близки-
ми взглядами и моральными принципами, ведут себя в 
конкретных политических ситуациях типологически 
схожим образом. 

А. А. Борисенков полагает, что политическая культура 
как разновидность культуры общественной по своей сущ-
ности заключена в технологии осуществления совместной 
деятельности. Эта технология воплощается в определен-
ных правилах деятельности, которые связаны с различны-
ми политическими учреждениями. Политическая культура 
проявляется в правилах использования политической вла-
сти и принятия руководящих решений. Причем в каждом 
политическом институте заключен особый вид политиче-
ской власти и соответственно особая технология (правила) 
ее использования. Поэтому каждый институт является но-
сителем особого вида политической культуры, который 
раскрывается в процессе его функционирования. При этом 
политическую культуру нельзя рассматривать как форму 
существования индивидуальной или поведенческой куль-
туры. Индивидуальная культура может служить только 
формой освоения людьми особой функции в системе дея-
тельности политического института. В ней проявляется 
мера их профессионализма [11, с. 15 – 16]. 

Подобное противопоставление индивидуальной 
(профессиональной) и общественной культуры вполне 
возможно в том случае, если они рассматриваются как 
части или разные уровни одного целого – политической 
культуры. Однако А. А. Борисенков сводит политиче-
скую культуру исключительно к общественной культуре, 
отказывая ей в возможности индивидуального выраже-
ния. По его мнению, политика обладает особым общест-
венным качеством, связанным исключительно с деятель-
ностью политического института. Поэтому индии-

видуальная позиция выходит за рамки политических от-
ношений. Нам же представляется, что индивид является 
таким же носителем политической культуры (конечно, в 
ограниченном виде), как общественная группа или ин-
ституты, хотя и выполняет при этом иные функции. Оче-
видно, что позиция А. А. Борисенкова продиктована еще 
и тем, что политическую культуру он рассматривает как 
разновидность материальной культуры общества. Духов-
ное содержание в ней, по-видимому, минимизируется [12, 
с. 157 – 158]. 

Подчеркнем, что политическая культура является це-
лостным явлением, в котором все компоненты взаимо-
связаны и взаимодействуют друг с другом, а их сочетания 
образуют особую конфигурацию культуры. Знания, цен-
ности, нормы, установки, модели поведения представля-
ют собой некий идеальный комплекс, в котором в общем 
виде содержится программа политического наследования 
и развития данного общества. В культуре представлены 
устойчивые типы и формы политического взаимодейст-
вия социальных субъектов, которые обеспечивают поли-
тический порядок и преемственность, общую направлен-
ность политических изменений. Она организует, регла-
ментирует политическую жизнь, придает общественную 
значимость ее основополагающим нормам и образцам. 
Именно политическая культура укрепляет политические 
связи между людьми, выявляя и распространяя общие 
ценности и традиции. Она обеспечивает политическую 
идентичность и единство общества, выступая матрицей 
системообразующих принципов и ценностей. Поэтому 
политическую культуру можно представить в виде сис-
темы, имеющей особую структуру, интегрированные 
элементы и определенные функции. 

Социальное назначение политической культуры, ее 
воздействие на политическую систему и общество в це-
лом находит выражение в ее функциях. Проблема функ-
ций политической культуры достаточно подробно иссле-
дована в научной литературе. Безусловно, культура уча-
ствует в выполнении всех функций, присущих политике в 
целом, но делает это особым образом – через развитие 
человека и его гражданской позиции. Она формирует по-
литическое самосознание общества и определенный тип 
политического мышления и поведения. К числу важней-
ших можно отнести следующие ее функции: 

 легитимизации сложившегося политического по-
рядка и формирования позитивного отношения и под-
держки институтов власти (что не исключает критику 
режимов ее функционирования); 

 идентификационную, определяющую сознательно 
установленную принадлежность человека к определен-
ной группе или политическому сообществу, к сущест-
вующим политическим ценностям и традициям; 

 интегративную, реализующую потребность в по-
литическом согласии и консолидации общественных сил 
путем укрепления идейно-политического единства наро-
да и преемственности в развитии государства; 

 ориентационную, обеспечивающую общую на-
правленность политической деятельности людей на опре-
деленные цели и объекты в рамках различных общест-
венных движений; 

 нормативно-регулятивную, устанавливающую ос-
новные правила «политической игры» и нормы полити-
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ческого поведения граждан в рамках существующих сво-
бод и ограничений; 

 коммуникативную, обеспечивающую постоянный 
политический диалог и гражданские связи в обществе, а 
также обмен необходимой информацией между различ-
ными общественными силами; 

 адаптационную, способствующую приспособле-
нию к изменяющейся политической обстановке и ее тре-
бованиям с помощью формирующихся новых политиче-
ских представлений и стереотипов; 

 социализации, связанной с формированием поли-
тического мировоззрения и моделей поведения человека 
на основе освоения политического опыта общества и 
осознания собственных интересов и возможностей. 

Реализация данных тесно связанных между собой и 
взаимодополняющих функций обеспечивает решение 
основных культурных задач:  

– оспроизводство действующей системы власти и по-
литических отношений на основе преемственности ос-
новных государственных символов, ценностей и норм. 
Присущие культуре инерционность и устойчивость эле-
ментов способствуют сохранению основных схем управ-
ления обществом и форм политического общения граж-
дан даже в условиях изменения политических режимов; 

– выдвижение новых политических проектов, целей и 
идей, оказывающих заметное влияние на переустройство 
политической жизни. В них отражаются изменившиеся 
политические представления граждан, их оценки полити-
ческих событий и общественных деятелей, а также об-
новленные ценностные приоритеты и границы политиче-
ской свободы.  

А. В. Дука отмечает, что исследователи делятся на тех, 
кто говорит о целях и задачах политической культуры, тем 
самым антропоморфизируя и телеологизируя ее или зада-
вая ей функции системы более общего характера, и на тех, 
кто предполагает естественность, противоречивость и раз-
нонаправленность развития политической культуры. Дру-
гим аспектом является использование политической куль-
туры политическим субъектом: рассматривается ли она 
инструментально или нет [13, с. 9]. Мы полагаем, что по-
литическая культура имеет свое предназначение в общест-
ве. При этом она развивается по собственным законам, но 
может использоваться людьми (особенно власть придер-
жащими) в их политических интересах. 

Особо подчеркнем то обстоятельство, что политиче-
ская культура обеспечивает совместный, организованный 
характер политической деятельности общества, направ-
ленный на достижение значимых для него целей. Именно 
культура с помощью комплекса политических ценностей и 
норм программирует, стимулирует и направляет эту дея-

тельность в рамках эволюции определенной политической 
системы. Тем самым она обеспечивает политический по-
рядок, целостность и стабильность его институциональных 
основ, управляемость политических процессов. Культура 
как определенный социальный код организует «политиче-
ское поле» общества, формирует политические позиции 
граждан и групп, регулирует политические отношения и 
взаимодействия между ними. Тем временем в ходе поли-
тической практики происходит обогащение и закрепление 
культурных образцов и стандартов. 

В конечном виде политическая культура проявляется в 
культурных свойствах личности и способах ее самовыра-
жения. Культура реализует важнейшие задачи политиче-
ского формирования и развития человека. Расширение 
творческого потенциала личности и диапазона ее полити-
ческих возможностей составляет суть этого процесса. Ос-
новными показателями ее культуры являются реально ис-
пользуемые права и свободы. Именно личность является 
основным носителем и творцом политической культуры. 

В этой связи можно говорить о своеобразной социаль-
ной программе наследования и развития, которая пред-
ставляет собой культурный опыт народа, передаваемый 
через каналы политического воспитания, коммуникации и 
преемственности. Первый этап этого процесса связан с 
политической идентификацией индивидов, уподоблением 
человека окружающим его людям, обретением определен-
ного статуса, усвоением общепринятых ценностей и пра-
вил поведения. Здесь формируются не только политиче-
ские знания, установки и стереотипы, но общие схемы ор-
ганизации политического мышления и действия. 
Но политическая культура не ограничивается воспроизве-
дением определенного типа сознания и поведения. Она 
способствует обретению человеком своей индивидуально-
сти, свободы и самобытности, выработке собственной 
гражданской позиции и отношения к политической дейст-
вительности. Наконец, политическая культура проявляется 
в политической деятельности, в выполняемых политиче-
ских ролях и самореализации, в поступках и осознаваемой 
ответственности, которые только и позволяют судить о 
культуре личности и общества. 

В целом политическая культура выступает как непре-
рывный исторический процесс формирования и кристал-
лизации политических ценностей, норм, моделей полити-
ческой деятельности и закрепления их в политической 
практике. При этом культуре присуща одновременно ус-
тойчивость и изменчивость, новизна и традиционность, 
всеобщность и локальность. Однако определенная внут-
ренняя противоречивость и неоднородность политической 
культуры не препятствуют ее функционированию и разви-
тию как целостной духовной и регулирующей системы. 

 
Литература 
1. Тульчинский Г. Л., Инглхарт Р. Ф., Вельцель К., Акопов С. В., Малинова О. Ю., Понарин Э. Д., Сунгуров А. Ю., 

Щербак А. Н. Политическая культура: учеб. пособие / под ред. Г. Л. Тульчинского. М.: Юрайт, 2015. 324 с. 
2. Паначева А. С. Политическая культура: курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. 304 с. 
3. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: учеб. посо-

бие. М.: Аспект-Пресс, 2002. 537 с. 
4. Гомеров И. Н. Политическая культура: лекция / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2012. 37 с. 
5. Карадже Т. В. Политическая культура как система: содержание, структура и принципы функционирования // 

Вопросы политологии. 2014. № 3(15). С. 9 – 20. 
6. Баталов Э. Политическая культура России сквозь призму civic culture // Pro et Contra. 2002. № 3. С. 7 – 22. 



Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки  2017  № 1 
 

11 

7. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человече-
ского развития. М.: Новое изд-во, 2011. 464 с. 

8. Dahl R. A. Political Oppositions in Western Democracies. New Haven: Yale Univ. Press, 1965. 484 p. 
9. Rosenbaum W. A. Political Culture: Basic Сoncepts in Рolitical Science. N. Y.: Praeger Publishers, 1975. 181 p. 
10. Бирюков Н. И., Сергеев В. М. Становление институтов представительной власти в современной России. М.: 

Издательский сервис, 2004. 544 с.  
11. Борисенков А. А. Политическая культура: сущность, виды и закон // Вопросы политологии. 2014. № 4(16). С. 7 – 17. 
12. Борисенков А. А. Политическая культура: сущность, виды и закон // PolitBook. 2015. № 1. С. 146 – 164. 
13. Дука А. В. Политическая культура – поиски теоретических оснований // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. 2006. Т. 2. № 1. С. 7 – 30. 
 
 
STRUCTURE AND FUNCTIONS OF POLITICAL CULTURE 

Oleg V. Omelichkin1, @ 

1 Kemerovo State University, 6, Krasnaya St., Kemerovo, Russia, 650000 
@ comel@kemsu.ru 
 
Received 01.02.2017. 
Accepted 14.03.2017. 
 
 
Keywords: political culture, content 
and form, political values, standards, 
models, functions, management. 
 

Abstract: The paper deals with the matters of structure and functions of political 
culture, which present a holistic system that consists of various levels and constitu-
ents linked by feedback and co-subordination relations. Culture is a composition of 
specific ideal content (the meaning-generating elements) and form (structure, prac-
tical implementation), which are inseparable from each other. Their correlation can 
be represented as the interaction of the ideal and the real models of political culture. 
The author identifies a variety of elements in its structure, including political lan-
guage, standard value system, models of political participation, etc. All these consti-
tuents are interrelated and coordinated, and their combinations form a particular con-
figuration of culture. They make a perfect complex which contains a general pro-
gramme of political legacy and development of the society. The social mission 
of political culture is manifested in its functions (identification, integration, sociali-
zation, etc.) which help reproduce the current governance system and implement 
new political projects and decisions. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические вопро-
сы типологизации политической культуры. Анализируются основные подхо-
ды и классификации. Отмечается их дробность, эклектичность и разнород-
ность критериев. Подчеркивается, что дифференциация политических куль-
тур должна происходить на политической основе. Формулируется понятие 
типа культуры как специфической системы ценностей и моделей политиче-
ского участия, получивших широкое распространение в обществе и структу-
рирующих политический процесс. Они не имеют идеально гомогенный ха-
рактер и часто выступают в различных сочетаниях с другими типами. Автор 
предлагает типологию политической культуры, основанную на содержатель-
ных и формообразующих характеристиках данного общественного явления. 
Выделяемые им типы представляют собой сложные теоретические конст-
рукции, которые включают в себя разнообразные комбинации и неслучай-
ные сочетания системообразующих признаков и черт. Исследуется роль и 
разновидности политических субкультур, отражающих влияние социальных, 
национальных, религиозных, географических и иных факторов. Обосновы-
ваются возможности эстетической оценки политики.  
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Политическая культура является продуктом истори-
ческого развития общества. На ее формирование боль-
шое влияние оказывают производственный и экономи-
ческий потенциалы страны, природно-географические 
условия жизни, социальный и этнический состав насе-
ления, административное устройство и законодательная 
база, уровень образования, религия, общественные объ-
единения и т. д. Они влияют на политическую жизнь 
страны и фиксируются в виде устойчивых элементов 
политического сознания и поведения людей. Тем самым 
они способствуют национальной и культурной идентич-
ности народа и находят отражение в содержании (цен-
ности, нормы) и формах выражения (модели участия) 
политической культуры.  

На этой естественно-исторической основе возника-
ют различные типы политической культуры, характери-
зующиеся особыми способами и моделями политиче-
ского мышления и поведения, стандартами политиче-
ских отношений с властью и схемами управления. 
Каждый из них обладает существенными признаками, 
позволяющими вычленить их из изучаемой реальности в 
виде идеальной модели исторически сформировавшейся 
политической культуры. Такие типы обычно проявляют-
ся в специфических национальных формах. Однако их 
базовые принципы и мировоззренческие установки от-
личаются определенной универсальностью и могут об-
наруживаться в различных государственных образова-
ниях. Мы полагаем, что в основе каждого типа культуры 
лежит специфическая система ценностей и моделей по-
литического участия, получивших широкое распростра-
нение в обществе и структурирующей политический 
процесс. Поэтому в каждый конкретный исторический 
период выделяется ограниченное количество типов куль-

туры в любой стране мира. К тому же они не имеют иде-
альный, гомогенный характер, а часто выступают в раз-
личных сочетаниях и комбинациях с другими типами. 

В зарубежной и отечественной научной литературе 
предлагаются различные типологические описания по-
литической культуры. В каждом типе фиксируются наи-
более важные, смыслообразующие, устойчивые призна-
ки. Они представляют собой действительно значимые, 
содержательные и функциональные характеристики по-
литической культуры. В конкретных исследовательских 
целях обычно используются частные схемы, основанные 
на самых разных критериях сравнения. Они могут быть 
вполне продуктивны в обозначенных авторами преде-
лах. Однако до сих пор остается актуальной задача соз-
дания универсальной типологии политических культур. 

Одна из попыток создания подобной типологии, 
стремящейся учесть максимально широкий круг разно-
образных явлений, была предпринята в свое время 
Ю. Владиковой (1989 г.). Она классифицировала поли-
тические культуры по следующим признакам: формаци-
онному (рабовладельческая, феодальная и т. д.), классо-
вому (пролетарская, буржуазная и др.), по идеологиче-
ским основаниям (коммунистическая, либеральная и 
пр.), по отношению к социальному прогрессу (прогрес-
сивная/реакционная, динамичная/застойная и др.), по 
отношению к демократии (народовластная, авторитар-
ная и т. д.), с точки зрения международных отношений 
(интернационалистическая, националистическая, геге-
монистская и др.) и т. д. Автор говорил о классификации 
политической культуры с точки зрения масштабов и ха-
рактера влияния на общество и власть объединений раз-
личного типа, по субъектам (носителям) культуры, исхо-
дя из их социального, профессионального статуса, демо-
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графических характеристик, уровня образования, дохо-
дов, этнической и любой общественной организацион-
ной принадлежности [1, с. 136 – 137]. Здесь проявилась 
не только ограниченность преобладающего в тот период 
марксистского подхода, но и смешение разнокачествен-
ных и разноуровневых явлений – исторических типов 
политической культуры и существующих внутри них 
субкультурных образований. 

В других политологических работах мы встречаем 
подразделение политической культуры на ее виды в за-
висимости от субъекта политики (общечеловеческая, 
цивилизационная, национальная, групповая и т. д.), от 
сфер политического процесса (властвования, политиче-
ского участия, оппозиции), от форм и методов осущест-
вления власти (демократическая, авторитарная, тотали-
тарная), от места в политической системе (доминирую-
щая и периферийная), от степени распространения 
(массовая, элитарная), от восприимчивости к преобразо-
ваниям (замкнутая, открытая), от исторической перио-
дизации, от форм существования в обществе и т. д. [2, 
с. 6 – 7]. Данная типология выглядит более однородной 
и обоснованной. Однако ее отличает контекстуальный 
подход, при котором содержательные вопросы культуры 
отходят на задний план. Поэтому поиск единых основа-
ний для подобной работы должен быть продолжен. 

Однако многие авторы считают необходимым выде-
лить только один наиболее важный критерий, позво-
ляющий вывести различные типы политической культу-
ры. Таким критерием может быть специфика цивилиза-
ционного устройства (Восток, Запад) или религиозные 
традиции, формирующие важнейшие социокультурные 
коды и идентичности. Весьма распространен социально-
экономический подход, ставящий на первое место осо-
бенности производства и рыночных отношений, которые 
влияют на рационализацию политических позиций. 
В результате, политические культуры разделяются на 
традиционные (аграрные), модернистские (индустри-
альные) и постмодернистские (потребительские) типы. 
Однако нам представляется, что дифференциация поли-
тических культур должна происходить на собственной 
политической основе. 

Одним из первых к проблеме типологизации полити-
ческой культуры обратился Г. Алмонд. В известной статье 
1956 г. он выделил типы демократических режимов, оп-
ределяемые особенностями политической культуры и 
ролевой структуры. Стабильные англо-американские сис-
темы характеризуются гомогенной и светской политиче-
ской культурой. Большинство участников разделяет осно-
вополагающие цели системы и пути их достижения. Это 
создает условия для общественного консенсуса. Неста-
бильные европейские континентальные системы отлича-
ются раздробленной и поляризованной политической 
культурой. В обществе нередко доминируют радикальные 
силы с несовпадающими ценностями и стандартами. 
В нем отсутствует устойчивое согласие относительно ба-
зовых приоритетов [3, p. 398 – 399, 407]. 

Продолжая данную традицию, У. Розенбаум также 
положил в основу своей типологии степень согласия 
между членами общества по отношению к властным 
структурам и фундаментальным ценностям. В соответ-
ствии с этим выделяются «фрагментарная» и «интегри-
рованная» политическая культура [4, p. 61]. Здесь речь 

идет о степени однородности культуры. От этого зависит 
количество и характер взаимодействий между сущест-
вующими в обществе политическими субкультурами. 
Тип политической культуры определяется уровнем ло-
яльности граждан к власти, соблюдением общепринятых 
правил политической игры, доверием и терпимостью по 
отношению к другим участникам процесса. Фрагменти-
рованная культура отражает разобщенность и конфликт-
ность политической жизни. Интегрированная культура 
характеризуется согласием и кооперацией различных 
общественных сил. 

В этом же ключе несколько позже была разработана 
типология политических культур Д. Каванахом. Помимо 
гомогенной (единой) и фрагментарной (конфликтной) 
политической культуры, он выделяет смешанную (раз-
нородную, неофициальную) и искусственно гомогенную 
(пассивную, подданническую) культуру [5]. На первый 
план выходят формы связи между различными компо-
нентами культуры. 

Наибольшую известность получила классификация 
политических культур, предложенная Г. Алмондом и 
С. Вербой. В известной работе о гражданской культуре 
(1963 г.) авторы выделили основные типы политической 
культуры в соответствии с тем, каким образом индиви-
дуальные политические ориентации соотносятся с фе-
номенами политической структуры. При этом у каждого 
вида политических систем – традиционной, авторитар-
ной и демократической – имеется одна определенная 
форма культуры, которая гармонизирована с ее собст-
венной структурой. На этом основании были выделены 
следующие чистые типы политической культуры: паро-
хиальная, подданническая, участническая. У каждого из 
них имеются свои подклассы [6, с. 33 – 38]. 

Парохиальная политическая культура в наибольшей 
степени характерна для простых, традиционных систем. 
В них отсутствуют или размыты специализированные 
политические роли и нет ожидания каких-либо перемен. 
У населения отсутствует интерес к политике. Приоритет-
ны родовые, местные и религиозные сообщества и другие 
первичные группы. При этом ориентации на властные 
институты имеют позитивно окрашенный характер. 

Подданническая политическая культура характеризу-
ется высокой частотой положительных ориентаций на ин-
ституционально и функционально дифференцированную 
политическую систему и ее «выходы», но ориентации на 
«вход» и собственную активную роль близки к нулю. Гра-
жданин полностью подчинен законам и властям. По суще-
ству, это пассивное отношение к политике, свойственное 
централизованным авторитарным системам. 

Участническая политическая культура предполагает, 
что члены общества позитивно сориентированы на систе-
му в целом и ее различные аспекты («входы» и «выходы») 
и склонны проявлять активность в политике. Рядовой че-
ловек здесь политически релевантен и компетентен, стано-
вится сознательным, активным и лояльным участником 
политического процесса. Данная культура соотносится с 
демократической политической структурой. 

Однако в периоды быстрых политических измене-
ний культура и структура могут оказаться негармонизи-
роваными между собой. При этом процесс изменения 
политической культуры может остановиться в данной 
точке, либо продолжиться, сопровождаясь постепенны-
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ми изменениями в структуре. Во всех этих случаях не-
избежно сохраняются напряжения между культурой и 
структурой, наблюдается характерная тенденция к поли-
тической нестабильности.  

Кроме того, ни один тип политических ориентаций 
не может вытеснить все остальные. Они комбинируют-
ся, сплавляются или сцепляются между собой. Все по-
литические системы включают в себя активных участ-
ников, подданных и парохиалов. Поэтому политические 
культуры любой страны не являются однородными и 
единообразными. Есть все основания говорить об их 
смешанном характере. Для этого необходимо определить 
количественные доли, пороговые значения и конгруэнт-
ность (гармонизацию) составляющих компонентов. 
Г. Алмонд и С. Верба использовали термин «системно 
смешанные» политические культуры для обозначения тех 
из них, в которых имеются существенные доли как более 
простых, так и более сложных моделей ориентаций. 
В таком состоянии политические культуры могут оста-
ваться в течение продолжительного времени [6, с. 41]. 

Наряду с тремя чистыми типами политической куль-
туры авторы выделили еще три типа системно смешан-
ных политических культур: 1) парохиально-подданни-
ческую культуру, 2) подданническо-участническую 
культуру и 3) парохиально-участническую культуру [6, 
с. 41 – 47]. Специфическая смесь участнических, под-
даннических и парохиальных ориентаций порождает, по 
их мнению, особую гражданскую культуру, обеспечи-
вающую качественное и эффективное функционирова-
ние демократических систем.  

В западной науке существуют и другие классифика-
ции. Так, Д. Элазар показал, что различным американ-
ским штатам присущи «индивидуалистическая», «мора-
листическая» или «традиционалистская» политическая 
культура. Основанием для выделения данных типов яв-
ляется ориентация публичной политики на рыночные 
отношения, на нормы морали и общее благо, на сохра-
нение местного сообщества [7]. 

В работах марксистского толка использовались иные 
критерии для выведения различных типов политической 
культуры. Так, основой такой типологии обычно высту-
пало учение об общественно-экономических формациях 
и классах. Польский ученый Е. Вятр определял типы 
культур в связи с политическими системами стран и ле-
жащими в их основе формациями. Причем каждой фор-
мации мог соответствовать не один тип политической 
культуры. В качестве основных типов выделялись тра-
диционная политическая культура (племенная, теокра-
тическая и деспотическая), буржуазно-демократическая 
и автократическая культура, а также политическая куль-
тура социалистической демократии. Они дополняются 
второстепенными политическими культурами сословной 
демократии (патрицианская и дворянская) в рабовла-
дельческом и феодальном обществе. А культура капита-
лизма конкретизируется в виде консервативно-либе-
ральной и либерально-демократической либо автори-
тарной и тоталитарной культуры [8, с. 265 – 271]. 

В этот же период российские ученые Ф. М. Бур-
лацкий и А. А. Галкин предложили базовую типологиче-
скую модель политической культуры, основанную на 
членении по уровню общественного развития, который 
проявляется в типе существующих отношений и дистан-

ции между гражданским обществом и политической сис-
темой (государством). В соответствии с этим выделялись 
следующие типы политических культур: архаическая, 
элитарная, представительская, культура высокой граж-
данственности. Применительно к западному обществу 
речь шла о спектре смешанных политических культур, 
объединяющих в разных пропорциях элементы двух ба-
зовых: элитарной и представительской [9, с. 212 – 213]. 

Э. Я. Баталов выделил иные идеальные типы полити-
ческой культуры. Он исходит из того, что культуру следу-
ет анализировать под углом конкурирующих обществен-
но-политических тенденций, а последние рассматривать 
как функции от основных механизмов социального регу-
лирования, действующих в рамках определенного перио-
да. На этой основе можно вывести различные типы поли-
тических культур как способов воспроизводства полити-
ческой жизни общества. История западного общества 
знает два таких универсальных регулятивных механизма 
– рынок и государство. В соответствии с этим автор кон-
струирует два полярных типа политической культуры: 
рыночную и этатистскую. Эволюция конкретных культур 
происходит в пределах континуума, ограниченного ры-
ночным и этатистским полюсом [10, с. 51 – 53]. 

На основании универсальных характеристик поли-
тических систем и положения индивида в них 
К. С. Гаджиев выделил следующие крупные типы или 
базовые модели политической культуры: органическую 
(авторитарную, тоталитарную и др.), либерально-
демократическую (гомогенную, фрагментированную и 
т. д.) и смешанную [11, с. 78 – 103]. 

По мнению И. Н. Гомерова, в основу классификации 
политических культур может быть положена, во-первых, 
спецификация направленности (содержания) и, во-
вторых, спецификация способов (формы) их моделирова-
ния и регулирования. Это два наиболее общих критериев 
дифференциации культур. Они могут применяться как к 
целостным социальным коллективам, так и к отдельным 
индивидам. Способы моделирования и регулирования 
культур определяются степенью их рациональности, сим-
воличности и диалогичности. Таким образом создается 
определенный набор спецификаций и соответствующий 
ему типы политической культуры. Автор выделяет сле-
дующие «чистые» типы культур: а) подданническую и 
гражданскую; б) иррационально-монологическую и ра-
ционально-монологическую; в) иррационально-диалоги-
ческую и рационально-диалогическую; г) прагматико-
монологическую и прагматико-диалогическую; д) симво-
лически-монологическую и символически-диалоги-
ческую; е) иррационально-символическую и рациональ-
но-символическую; ж) иррационально-прагматическую и 
рационально-прагматическую; з) индивидуально-направ-
ленную и социально-направленную [12, с. 30]. 

А. А. Борисенков определяет виды политической 
культуры на основе сопряжения с различными видами 
политических институтов, служащими ее единственны-
ми носителями и выступающими как реальное основа-
ние ее классификации. Каждому институту соответству-
ет своя, особая политическая культура, заключенная в 
особых правилах принятия руководящих решений. По-
этому видов политической культуры может быть столь-
ко, сколько существует видов политических институтов, 
а также вариантов их взаимодействия (форм правления). 
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Например, можно говорить о таких видах политической 
культуры, которые соответствуют президентской или 
парламентской формам правления. Но прежде всего вы-
деляются два основных вида культуры: авторитарная 
политическая культура и демократическая политическая 
культура. В каждом из них возможны подвиды, обуслов-
ленные особенностями политического режима. При уси-
лении одного основного вида политической культуры 
происходит ослабление противоположного ей вида. Но в 
реальной жизни складывается множество переходных 
состояний, представляющих собой различные сочетания 
элементов данных культур [13, с. 159 – 162]. 

Существует множество других типов политической 
культуры, выделяемых исследователями на основе ре-
гиональных и национальных особенностей. Очевидно, 
что политическая культура стран Западной Европы от-
личается от культур стран Ближнего Востока или Латин-
ской Америки. То же самое можно сказать по поводу 
политической культуры отдельных стран мира. В ней 
присутствуют не только универсальные модели полити-
ческого мышления и участия, но и национальные тради-
ции, правила поведения, ценностные ориентации, спо-
собы общения и т. п. 

Очевидно, что сами интерпретации политической 
культуры и установленные виды зависят от методологии 
и задач научного исследования. Попыткой обобщить 
имеющиеся подходы является общая схема типологиза-
ции политической культуры, предложенная А. А. Шири-
нянцем. В зависимости от критериев, положенных в ос-
нову различения, автор выделяет следующие интерпре-
тации политической культуры. 

I. Системные, организационные критерии 
1. По степени интегрированности в политиче-

скую систему: а) господствующая; б) субкультура; 
в) фрагментарная; г) контркультура. 

2. По уровню организации: а) индивидуальная; 
б) групповая; в) общая. 

3. По статусу субъектов политической культуры в 
политической системе: а) элитарная (официальная); 
б) массовая; в) маргинальная (специализированная). 

II. Функциональные критерии 
1. По степени гомогенности: а) поляризованная, 

неоднородная; б) консенсуальная, однородная. 
2. По степени и характеру участия субъектов в по-

литической жизни (преобладающим «ролям»): а) рацио-
нально-активистская; б) подданническая; в) иррацио-
нально-отчужденная (парохиальная). 

3. По способам осуществления социализации: 
а) гражданская; б) авторитарная; в) демократическая. 

4. По характеру отношения к правящему режиму 
и политической системе в целом; а) лояльная; б) апа-
тичная; в) отчужденная, оппозиционная. 

III. Ценностно-нормативные критерии 
1. По отношению к обществу, свободе: а) индиви-

дуалистские (асоциальные); б) коммунитарные (коллек-
тивистские). 

2. По отношению к государству и политической 
власти в целом: а) этатистские; б) антиэтатистские. 

3. По целям, идеологической направленности: 
а) консервативная; б) либеральная; в) радикальная. 

4. По объему исповедуемых ценностей, ориенти-
рованные на: а) общечеловеческие ценности; б) нацио-
нальные, религиозные, профессиональные и т. п. 

IV. Цивилизационные (исторические, социокуль-
турные) критерии 

1. По месту в истории человечества: а) архаичес-
кая, доиндустриальная (потестарная); б) индустри-
альная; в) постиндустриальная. 

2. По социокультурным основаниям: а) самобыт-
ная (национальные традиции и собственный опыт госу-
дарственности), эндемическая; б) космополитическая 
(чужой опыт и образцы) [14]. 

Данная классификация хорошо выстроена, но от-
личается предельно широким характером, который при-
водит к чрезмерной дробности и эклектизму. 

Разрабатываются и другие типологии политической 
культуры. Многие из них продемонстрировали опреде-
ленные познавательные и продуктивные возможности. 
Однако главной проблемой по-прежнему остается обос-
нованность выделения генерализующих признаков и 
критериев. Как правило, они относятся к явлениям, 
внешнеположенным по отношению к политической 
культуре – ее субъектам и социальным носителям, мас-
штабам распространения, политическим режимам, ис-
торическим эпохам существования, общественному 
прогрессу и т. д. В лучшем случае речь идет о различ-
ных формах проявления политической культуры. Мы 
считаем, что типология политической культуры должна 
осуществляться на основе содержательных и формооб-
разующих критериев. 

Предлагаемая нами типология выглядит следующим 
образом. В ее основу должны быть положены опреде-
ленные качественные политические индикаторы. С точ-
ки зрения самореализации человека, политическая куль-
тура выступает как – индивидуалистическая, групповая, 
общенародная; отношения к власти – официальная, оп-
позиционная, автономная; методов управления – демо-
кратическая, авторитарная, тоталитарная; механизмов 
развития – согласительная, конфликтная, нейтральная; 
состава – ценностно-ориентационная, организационная, 
технологическая; компетентности (уровня сложности) – 
профессиональная (элитарная), массовая, маргинальная. 
Все они проявляются в мыслительных, деятельностных 
и предметных формах. Очевидно, что в однородном ви-
де или в одномерном измерении типы политической 
культуры не выделяются. Они включают в себя целый 
ряд сущностных характеристик и выбранных оснований. 
Существующие множественные модели культуры пред-
ставляют собой сложные теоретические конструкции, 
которые включают в себя разнообразные комбинации и 
неслучайные сочетания системообразующих признаков 
и черт. Например, можно выделить модальный тип, 
имеющий одновременно индивидуалистический, оппо-
зиционный, демократический, согласительный (и т. д.) 
характер. В реальной жизни подобные конкретные мо-
дели имеют к тому же разную страновую принадлеж-
ность и содержательную специфику. 

Следует отметить, что доминирующая в течение 
длительного времени политическая культура всегда 
имеет массовый характер. Такова специфика как тоталь-
ного, так и демократического политического контроля 
над обществом и управления им. Власть всегда стремит-
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ся охватить все общество своим влиянием и внушить 
гражданам представление о своей необходимости и за-
конности. Поэтому массовая культура – атрибут не толь-
ко современного информационного общества, как при-
нято считать, но обязательное условие нормального 
функционирования любой политической системы. Это 
отнюдь не означает, что при этом отсутствуют иные 
формы и виды политической культуры. Можно говорить 
о культуре политической элиты, административного ап-
парата, которая носит интеллектуально развитый и спе-
циализированный характер. Существуют оппозицион-
ные движения и специфические субкультурные образо-
вания, которые формируются на периферии общест-
венного сознания и группового поведения. 
Но преобладающей и наиболее идентичной политиче-
скому строю является массовая политическая культура. 
Только она опирается на государственные структуры и 
через многочисленные коммуникационные каналы 
транслируется на все общество. Именно она обеспечи-
вает морально-политическое единство и стабильность 
всего государственного организма. 

Доминирующая политическая культура выступает 
как достаточно однородное, институционализированное 
и широко распространенное явление. Она отражает ин-
тересы и идеалы господствующих политических сил. 
Однако в обществе существуют и другие виды культур, 
носителями которых являются различные общественные 
группы, занимающими периферийное положение в по-
литической жизни. Существуют географические, нацио-
нальные, религиозные и иные факторы, придающие по-
литической культуре отдельных групп своеобразный 
характер. Они отличаются специфическими ориента-
циями, ценностями, стереотипами политического мыш-
ления, стилем поведения, свойственными данной груп-
пе. Это политические субкультуры, которые либо сущест-
вуют внутри определенных типов культур, либо занимают 
маргинальное положение в обществе. В результате, поли-
тическая культура общества включает в себя совокуп-
ность автономных субкультурных образований. 

Одним из первых данное явление исследовал 
Г. Алмонд. При изучении поляризованной политической 
культуры он выявил расколы последней на различные 
субкультуры и фрагменты. Они обнаружились как по 
вертикали, так и горизонтали строения культуры. При 
вертикальном срезе такие образования обладали особы-
ми социальными и демографическими признаками, при 
горизонтальном – этническими, религиозными, регио-
нальными чертами. Действительно, в общей культуре 
можно выделить субкультуры молодежи, женщин, жите-
лей села, этносов, конфессий, различных районов стра-
ны и т. д. У каждой из них есть свои особенности, обу-
словленные социальным положением, политическими 
интересами данных групп. В своей совокупности они 
структурируют политическую культуру всего общества. 
Имеющиеся расхождения могут относиться к разному 
восприятию текущих политических процессов, либо 
фундаментально различным ориентациям по отноше-
нию к политической структуре. Их изучение позволяет 
выявить возможные направления и перспективы разви-
тия политической системы. 

Существование различных субкультур чревато для 
общества опасностью обострения идеологических раз-

ногласий и конфликтов, которые дестабилизируют поли-
тическую систему. Они свидетельствуют о разном от-
ношении граждан к официальному политическому кур-
су, государству и иным институтам власти. Различны 
формы их функционирования и принятые способы по-
литического участия. Нередко отсутствует взаимное до-
верие между их приверженцами. Однако политические 
субкультуры включают в себя не только специфические 
черты, но и то общее, что свойственно национальной 
культуре в целом. Поэтому всегда актуальна задача про-
ведения широкого гражданского диалога и достижения 
общественного согласия по базовым политическим во-
просам. В этом случае разнообразие культур становится 
источником политического развития народа. Условием 
его является единство общества по поводу основопола-
гающих ценностей политики, терпимость в отношении 
идейных оппонентов, соблюдение общепринятых пра-
вил и норм политического взаимодействия. Наиболее 
полное выражение данные условия получают в демокра-
тическом обществе, обеспечивающем политическую 
свободу и права человека. 

В этой связи можно напомнить, что российская по-
литическая культура включает в себя субкультуры мно-
гочисленных народов, населяющих страну, различных 
социальных и политических групп, имеющих разнооб-
разные цели и политические программы. Очевидны ее 
региональные особенности и религиозные составляю-
щие. Подобная картина характерна для США, Бельгии, 
Индии и большинства других стран. Для нашей страны 
свойственно также заметное влияние идеологического 
фактора на политические процессы. До сих пор идут 
дебаты относительно возможностей и перспектив со-
циалистического и либерального пути развития или 
преимуществ консервативного выбора. При этом при-
сущий некоторым группам пафос отрицания основопо-
лагающих принципов политической организации обще-
ства и культивирование противоположных взглядов мо-
жет привести к появлению контркультур. 

 Политическая культура проявляется в способности 
особым образом воздействовать на людей и организовы-
вать их. Она опирается на воспитание и авторитет и 
проявляется в политическом взаимодействии и общении 
с помощью символических посредников (языка, обыча-
ев, норм, ценностей). Ее участие в функционировании 
власти и поддержании политического порядка основано 
на достижении общественного согласия и осознании 
гражданского долга. Поэтому столь существенное зна-
чение имеет характер (конфронтационный, гегемонист-
ский или солидарный) доминирующего типа политиче-
ской культуры. 

Как отмечает известный французский ученый 
Б. де Жувенель, власти присуща длительность влияния, 
выражающегося в трех конкретных свойствах – силе, 
законности, благотворности, которые обязательно долж-
ны быть осознаны и приняты человеком. Поэтому само 
повиновение власти в огромной степени состоит из ве-
ры, долга и доверия людей. Исходя из этого, в самом 
общем виде власть можно определить как «некое посто-
янное образование, которому люди имеют привычку по-
виноваться, которое обладает материальными средствами 
принуждения и существование которого поддерживается 
мнением, будто нам принадлежит его сила, верой в его 
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право повелевать (т. е. в его законность) и надеждой на то, 
что оно простирает на нас свои благодеяния» [15, с. 52]. 

При этом в своем чистом виде власть – как повеле-
вание – существует сама по себе и для себя. Она устрое-
на таким образом, что эгоистические побуждения соче-
таются у нее с общественным служением. Этот дуализм 
непреодолим и вытекает из природы человека и общест-
ва. Надежда на устранение эгоистического начала 
(и поиски «совершенного и справедливого» правитель-
ства) может стать опасной химерой, поскольку именно 
оно дает власти ту внутреннюю силу, без которой она не 
могла бы выполнять свои функции [15, с. 176]. Поэтому 
власть всегда представляет общественную необходи-
мость, устанавливая порядок и согласие, но также и 
опасность, поскольку присваивает общественные силы и 
ресурсы, чтобы использовать их для своего укрепления. 

Данная трактовка совпадает с нашим пониманием 
политической власти, которая выступает как асиммет-
ричные политические отношения между государством и 
обществом, характеризующиеся способностью управ-
лять людьми посредством специфических политических 
механизмов и средств. И роль политической культуры 
заключается в формулировании приоритетов и ценно-
стей, гармонизации политических отношений и дости-
жении общественно значимых целей. Необходимыми 
условиями функционирования политической власти яв-
ляется культурное единство и взаимозависимость субъ-
ектов, каждый из которых не может достичь своих целей 
без участия других. При этом власть обычно доминирует 
над обществом, навязывая людям собственную волю и 
интересы. Осуществляется это благодаря наличию зна-
чительных сил и ресурсов. В то же время власть невоз-
можна без согласия и подчинения объектов ее воздейст-
вия. Только при этих условиях она может стать дейст-
венным механизмом регулирования общественной 
жизни и обеспечения развития общества. Культура игра-
ет в этом определяющую роль. Особенно велико ее зна-
чение в реализации принципа легитимности, благодаря 
которому происходит определенное самоотождествле-
ние народа и государственной власти. 

Легитимность политической власти как культурное 
явление означает приемлемость осуществляемой поли-
тики и ее соответствие интересам населения и сущест-
вующим законам и нормам. Положительная оценка на-
селением деятельности властей основывается на общно-
сти их целей и ценностей. В легитимности нуждаются 
все стороны – власть, потому что так она обретает дове-
рие граждан и обосновывает свои полномочия, населе-
ние, поскольку приобретает свидетельства правомерно-
сти управленческих действий и оправданность своего 
подчинения. При этом поддержка политики властей не 
означает отказа граждан от ее критики и требований 
корректировки. Но преобладают здесь согласие и зако-
нопослушность. 

В своей книге «Эстетическая политика» голланд-
ский философ Ф. Р. Анкерсмит вводит понятие «репре-
зентация» для представления политических процессов и 
институтов власти. Апробированное в исторических 
исследованиях, оно демонстрирует свои объяснитель-
ные возможности и в научной интерпретации различных 
моделей политического представительства как наглядно-
го выражения парламентской демократии. Именно пред-

ставительство составляет суть политической репрезен-
тации. Отношения между народом и его представителя-
ми позволяют охарактеризовать особенности того или 
иного политического режима. При этом не существует 
заданной политической реальности. Она формируется, 
конструируется действующими субъектами в соответст-
вии с определенными принципами и процедурами. «По-
литическая реальность возникает только после репре-
зентации и благодаря ей», – пишет ученый [16, с. 67]. 

Автор утверждает, что политические процессы не 
должны подвергаться этической оценке. Этика предла-
гает нам человеческое (индивидуальное) измерение по-
литики, тогда как последняя тотальна (универсальна) по 
своей природе и является способом коллективной дея-
тельности. Поэтому к ней в большей степени приложи-
мы эстетические критерии, сближающие ее с репрезен-
тацией в искусстве, отражающей иную форму социаль-
ного взаимодействия и воздействия на массовую 
аудиторию. Художественная реальность предполагает 
особую связь социальных субъектов и устанавливает 
собственные правила эстетического восприятия и вну-
шения. Здесь необходима определенная дистанция меж-
ду зрителем (потребителем) и предметом искусства 
(спектаклем), некоторая отстраненность, позволяющая 
пережить и оценить глубину и драматизм объективных 
явлений и процессов в эстетически привлекательных и 
условных (не травматических) формах. Подобная дис-
танцированность и опосредованность существует и в 
политике. И там определяющую роль играет некий от-
четливый социальный разрыв между субъектами и ин-
ститутами, воспринимаемый как эстетически необходи-
мая форма участия человека в политической жизни. 
Данный эстетический зазор, по мнению ученого, имеет 
позитивное значение и выступает основой политической 
власти и гражданской свободы. 

Ф. Р. Анкерсмит подчеркивает принципиальное раз-
личие между двумя известными теориями репрезента-
ции. Мимическая теория исходит из того, что политиче-
ское представительство должно как можно более точно 
отражать интересы народа. Эстетическая теория репре-
зентации предполагает несовпадение интересов и мне-
ний народа и его представителей. Они вполне самостоя-
тельны и автономны. Подобное расхождение является 
источником политического развития. Первая теория 
обосновывает неразрывное единство власти и общества 
и может стать основой тоталитаризма и тирании. В этой 
ситуации общество не может контролировать власть и 
становится объектом манипулирования. Эстетическая 
теория позволяет осмыслить и пережить расхождения 
между ними и увидеть в этом потенциальные возможно-
сти для альтернативных проектов и политических изме-
нений. «Разорванность, отчуждение и конфликт… рас-
сматриваются здесь как верные признаки хорошо рабо-
тающей политической машины», – пишет он [16, с. 33]. 

Ученый утверждает, что только благодаря эстетиче-
ской репрезентации власть приобретает подлинную ле-
гитимность. Во-первых, только в силу наблюдаемой 
всеми дистанции власть может быть отобрана у пред-
ставителя его избирателями. Во-вторых, политическая 
власть в силу своей «эстетической природы… хотя мо-
жет использоваться представителем (государством), не 
находится во владении ни представляемого (народа), ни 
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представителя (государства). Ведь мы видели, что власть 
имеет своим истоком не народ (как полагали теоретики 
народного суверенитета) и не правителя (как думали 
теоретики абсолютистского государства), а возникает 
между народом и государством» [16, с. 70]. Прямые и 
опосредованные отношения между народом и государ-
ством (правителем) становятся пространством легитим-
ного функционирования политической власти, и прояв-
ляются в определенном стиле управления. При этом не-
редко у разных субъектов возникают претензии на 
власть и ее атрибуты. Лучшим способом оценки подоб-
ных действий является их проверка на соответствие за-
кону и культурным традициям. Простого одобрения на-
рода здесь уже недостаточно. 

Вызывает удивление то, что народы почти никогда 
не восстают против власти, которая гнетет их и попира-
ет. Ее жестокость вызывает у них страх, а бывает, что и 
восторг перед ее силой. Мягкость же власти люди обыч-
но презирают [15, с. 296]. И в этом состоит один из 
главных парадоксов политической жизни общества. 

Таким образом, культура и политика имеют нечто 
общее в своей природе, и это общее носит эстетический 
характер, предполагающий различные формы разрыва 
между фрагментами социальной действительности и 
человеком, которые обеспечивают определенное про-
странство для его самовыражения и защиты от неблаго-
приятных воздействий окружающей среды. В процессе 
репрезентации происходит визуализация и артикуляция 
в особой эстетической форме постоянной политической 
борьбы за власть, различных стратегий поведения ее 
участников, которые и формируют историческую реаль-
ность. При этом мы считаем необходимым говорить об 

определенной упорядоченности, организованности, со-
гласованности и соразмерности всего политического 
процесса с точки зрения интересов граждан. Поэтому 
здесь мы имеем дело с процессом эстетического ото-
бражения, который углубляет наше понимание полити-
ческой действительности. В этих условиях культурные 
интерпретации проблемы власти, ответственности ее 
обладателей и контр субъектов, строящиеся на извест-
ных эстетических принципах разорванности и конфлик-
та, диалога и кооперации расширяют наши представле-
ния о российском государстве и обществе. 

Гражданское общество в России должно осознать 
самое себя, свою самостоятельность и политико-
эстетическую отдаленность (отчужденность) от государ-
ства. Тем не менее, если общество недостаточно окреп-
ло, его соединение с сильным государством порождает 
деспотизм. Однако слабое государство (и политическое 
представительство) так же искажает образ этого обще-
ства и внушает ложные представления о его возможно-
стях. В этом случае возникает анархия. Поэтому (к по-
добному заключению приходит и Ф. Р. Анкерсмит) наи-
более плодотворным является сильное общество и 
сильное государство, между которыми устанавливается 
определенная эстетическая дистанция (барьер), обеспе-
чивающая безопасность и автономность граждан и со-
блюдение ими государственных приоритетов. Только 
тогда народ может действительно влиять на важнейшие 
политические решения и активно участвовать в их осу-
ществлении. Благодаря данному эстетическому контро-
лю пока еще слабого российского общества над дея-
тельностью официальных властей постепенно смогут 
сформироваться основные контуры нашей демократии. 
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Аннотация: В статье раскрывается позиция видного американского социо-
лога в вопросах социологии знания. Дается описание взглядов Ч. Р. Миллса 
на происхождение популярной в США теории прагматизма. Освещаются 
оригинальная позиция Ч. Р. Миллса в вопросах отношения к распространен-
ным при его жизни концепциям структурного функционализма и эмпиризма. 
Раскрываются взгляды Ч. Р. Миллса на место и роль социологии в США, а 
также на предназначение социологов как интеллектуальных ремесленников. 
Ч. Р. Миллс полагает, что социология должна исходить из постановки про-
блем в контексте оценки с позиции всего человечества, потому обществовед 
не может писать только для интеллектуалов. 
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ские и экономические науки. 2017. № 1. С. 20 – 27.  

 
Интерес Ч. Р. Миллса к социологии знания вытекает 

из его изначального интереса к прагматической филосо-
фии, который дал о себе знать в молодом возрасте. На-
целенный на действие, он стремился рассматривать лю-
бые теоретические концепции с точки зрения их практи-
ческих результатов. 

Согласно Миллсу, социология призвана ставить эм-
пирически теоретические вопросы и контекстуализиро-
вать свою собственную точку зрения. По его убежде-
нию, социология сама должна себя рассматривать как 
одну из составляющих «культурного аппарата» (cultural 
apparatus) данного общества, т. е. как одну из «сред, 
внутри которых осуществляется артистическая, интел-
лектуальная и научная работа, и эти среды производят и 
распределяют то, что связано с развлечением и инфор-
мацией» [1, p. 204]. 

Нужно сказать, что Миллс является сторонником 
рефлексивной социологии, которая сосредоточивает 
свое внимание на анализе социальных оснований фило-
софии и социологии. 

 
Основания рефлексивной социологии 
Ч. Р. Миллс обратился к социологии знания еще в 

период студенчества. При этом, несмотря на молодость, 
он изначально занял относительно оригинальную пози-
цию в американском интеллектуальном пространстве. 
И эта позиция отличалась весьма существенно от со-
циологии знания в Германии (Wissenssoziologie) и от 
подхода в данном вопросе Э. Дюркгейма [2, p. 670]. 

Ч. Р. Миллс считает, что идеи и менталитет опреде-
лены исторически и психологически. Любой человек 
рождается и растет в пространстве значений, которые 
сложились до его появления на свет. И у него в целом 
нет иного выбора, как считаться с выработанными ранее 
значениями. Он, в частности, пишет в этой связи: «Люди 

живут в мире второй руки: они осознают множество ве-
щей, которые не проходили экспериментально» [1, 
p. 203]. В силу этого аргументы, которые они могут ис-
пользовать, только таковы, что они соответствуют пра-
вилам логики своего времени. 

Точно также идеи, которые выдвигаются, например, 
в данное время, призваны подчиняться правилам, сло-
жившимся ранее в области распространения идей. 
Правда, индивиды не являются неактивными. Они ведут 
своеобразный диалог внутри «обобщенного другого» 
(autrui generalisé), где они тестируют свои идеи, закреп-
ляют или отбрасывают свои аргументы в зависимости от 
восприятия их или нет этой самой средой. 

Согласно Миллсу, речь идет о своеобразной инте-
риоризации индивидами влияния данной среды. Инди-
вид размышляет в рамках определенного социально 
мыслимого пространства, которое ориентирует и опре-
деляет его мысль [2, p. 674]. Значения, которые он при-
дает событиям и ценностям, с которыми они связаны, 
подчиняются принципу Этоса (отношения к миру), впи-
санного в структуру ментальных привычек, которые мо-
гут быть присущи интересам некоторых социальных 
сегментов (специфической группе, классу, совокупности 
институтов). «Обобщенный другой» является тем ме-
стом, где артикулируются правила господствующей ло-
гики и позиции того или иного специфического Этоса. 
В этом смысле «обобщенный другой» Миллса очень 
напоминает габитус В. Бурдье [3, с. 100 – 128]. 

В этой, по сути дела принудительной системе, пер-
вичную роль играет язык, т. к. с его помощью передают-
ся идеи, символы и суждения. То, что свойственно со-
обществу обычных людей, присуще и научному миру, и 
отдельным мыслителям на индивидуальном уровне. 
В широком смысле слова, речь и язык определяю интел-
лектуальную ориентацию мыслителей на основе опре-
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деленной терминологии, которая используется совмест-
но с теми или иными учеными, или направлена против 
некоторых из них. Сама терминология, которая исполь-
зуется учеными, ставит их на определенные позиции 
(ср. [4, p. 84 – 85]). 

 
Относительный статус истины 
Имеет ли смысл понятие «истина» в социологии 

знания? Такой вопрос Миллс поставил в своей знамени-
той статье еще в 1940 г. [5]. Данная статья была вызвана 
к жизни дискуссией, развернувшейся в США после по-
явления работы К. Мангейма (1893 – 1947) «Идеология 
и утопия» (1929). В этой работе Мангейм, как известно, 
связывает воедино мысль и политику, введя различие 
между идеологией в некоем частном смысле слова, ко-
торая исторически становится исчезающей, и идеологи-
ей в тотальном смысле. В первом случае те, кто ведут 
дискуссию, могут использовать объективные критерии. 
Во втором случае речь идет о видении мира. 

В итоге Мангейм различает две социологии знания: 
первая из них не занимается знанием с позиции его ис-
тинности. Сторонников такого подхода интересует толь-
ко условия возникновения истины. Вторая же позиция, 
напротив, исходит из стремления выявить разного рода 
предубеждения. Такая позиция строится на основе при-
знания частичности точек зрения. 

В отличие от Мангейма, Миллс полагает, что знание 
социальной позиции интеллектуала позволяет делать 
заключение об истинности или ошибочности его пред-
ложения. Истина или объективность имеют смысл толь-
ко в зависимости от принятых моделей или систем ве-
рификации, которые исторически изменчивы. 

Такое утверждение является логичным для Миллса: 
он защищает идею о том, что социальная позиция влия-
ет на структуру характера в своей совокупности и пото-
му способна воздействовать на теоретический выбор. 

О чем это говорит? Ученый принимает некие крите-
рии или отказывается от них в зависимости от тех или 
иных социальных и/или культурных детерминант, кото-
рые оказывают на него воздействие. И эти детерминан-
ты могут быть подвержены социологическому постиже-
нию. Это тем более верно потому, что поверх крупных 
философских построений (например религии) исследо-
ватели испытывают на себе воздействие технического 
словаря и форм классификации, которые являются зер-
калом, деформирующим реальность настолько, что 
только слепой позитивист воображает, что сумел схва-
тить всю целостность изучаемого объекта. 

И такая постановка вопроса в целом подходит и для 
социологии знания. Только выявляя экономические, со-
циальные и культурные детерминанты, которые на это 
знание воздействуют, открывается возможность для про-
гресса социальных наук. 

Нужно сказать, что социология знания призвана 
изучать не только ученых, но и формы валидизации их 
утверждений. В итоге становится ясным, что знание яв-
ляется относительным. Модель Мангейма может быть 
преодолена на основе идентификации, вслед за Д. Дивей 
(1859 – 1952), эпистемологии и методологии. Релятиви-
зация, которой требует социология знания, послужила бы 
в таком случае основой для выработки методологии со-
циальных наук, следуя за исследованиями ученых, опре-

деляя мотивы действия, а также интеллектуальные и ин-
ституционные принуждения, воздействующие на них. 

 
Сделать социологию социологов: случай социал-

патологистов 
(Социальная патология – в органической школе со-

циологии различные заболевания, сопровождающие 
развитие социального организма и ослабляющие его 
функционирование). 

Требование рефлексивности социологии знания 
привело Ч. Р. Миллса к необходимости выявления пред-
положений сторонников социальной патологии, течения, 
бывшего очень распространенным в межвоенный пери-
од. Этих сторонников Миллс назвал социал-патологис-
тами [6]. Данное понятие Миллс заимствует у Левиса 
Джилина (1871 – 1951), профессора университета Вис-
консина. Наряду с Чарльзом Элвудом (1873 – 1946), ко-
торый руководствовался своими протестантскими взгля-
дами, или Джеймсом Боссардом (1888 – 1960), защитни-
ком многодетных семей, бывшим президентом 
Американской социологической ассоциации (1926), ори-
ентировавшимся в своем творчестве на академическую 
социологию. 

Нужно сказать, что в то время различие между «со-
циологическим объектом» и «социальной проблемой» 
было еще не установлено. В контексте развития профес-
сионализма социологов понятие «социальные проблемы» 
не имело достаточного теоретического обоснования. Это 
понятие характеризовалось информативностью и не име-
ло общих оценок социальной структуры. В учебниках 
указывалось лишь на специализацию изучения. 

Утверждение такого подхода в США было следстви-
ем социальной однородности авторов. Их насчитыва-
лось примерно 30 человек, которые были выходцами из 
небольших городов или близлежащих к ним ферм. По 
происхождению их можно было всех отнести к време-
нам, предшествовавшим индустриализации. Они про-
живали в похожих средах, интересовались вопросами 
социальной реформы и обучились в университетах. Они 
обращались к тем, кто относился к числу потребителей 
из лиц наемного труда. Данные исследователи в своем 
большинстве не шли дальше того, что систематизирова-
ли свои представления в среде, к которой они сами от-
носились. И стремление осмыслить социальные реалии 
не шло у них далее иерархизации фактов. Набирая фак-
ты, они пытались осмысливать их в контексте во многом 
абстрактных представлений об институтах, группах и 
классах или профессий. 

Главной проблемой для них было все то, что связано 
с адаптацией индивида к среде или окружению. 
В частности, это были, например, эмигранты, которые 
должны были ассимилироваться в обществе, говоря 
иначе – американизироваться. Когда же указанные ис-
следователи поднимались на уровень общества, они 
твердили о «мультикаузальности», которая существует, 
по их представлениям, без иерархизации причин, 
и говорили о значении экономической детерминанты, 
что не давало конкретного политического решения. 
«Общество» или «социальный порядок», к чему они об-
ращались, были для них относительно недифференци-
рованным пространством, уподоблявшемся традицион-
ным сообществам. 
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Но критика Миллса идет дальше. Он не дает науч-
ного определения патологизма – это пытался сделать 
Э. Дюркгейм в «Правилах социологического метода» 
(1894) – и раскрывает социал-патолигизм при описании 
пространства города только с помощью одного элемен-
та. Этот элемент – «дезорганизация», связанная с под-
рывом образа традиционной сельской жизни в итоге ин-
дустриализации и городской централизации, которая 
следует вместе с ней и за ней. На этом основании они 
говорят об «опережении», «отставании», «адаптации» и 
«социальном изменении». В итоге получается почти 
биологический подход – индивид должен адаптировать-
ся к окружению. В частности, иммигрант должен усво-
ить мораль протестантских средних классов американ-
ских городов. 

Данная статья Миллса напоминает, что любой со-
циологический анализ должен быть объектом социоло-
гической критики. Он указывает и на использование на 
практике выводов социологов. Социологи, по Миллсу, 
вносят свой вклад в обсуждение общественных проблем 
и играют определенную роль в определении соотноше-
ния социальных сил в обществе. Они могут вести ар-
битраж социальной иерархии и становиться «социаль-
ным оружием» на службе «властвующих элит» [7, p. 43]. 

 
Социология философов: пример прагматизма 
В период опубликования своих первых работ в об-

ласти социологии знания Миллс решает написать дис-
сертацию, которую он защитил в 1942 г. Диссертация 
была посвящена социологическому анализу прагматиче-
ской философии [8]. В соответствии с академической 
традицией Миллс предпринял попытку дать социологи-
ческую трактовку философских объектов и традиций 
[9]. Научный руководитель Миллса Говард Беккер 
(1899 – 1960) не советовал ему браться за такую тему, и 
потому диссертация Миллса была опубликована только 
в 1964 г. уже после смерти Миллса. 

 
Условия возникновения философского течения 
В развитие исследований в области социологии зна-

ния Миллс в своей диссертации стремится объяснить 
отношения между прагматизмом и социальной структу-
рой американского общества. Он показывает, что само 
возникновение философии прагматизма мало академич-
но. В случае прагматизма существенно сказалась транс-
формация высшего образования в США. Явление праг-
матизма подтверждает мысль о том, что идеи возникают 
только в институционном контексте, а социальная дина-
мика это позволяет. 

Возникновение прагматизма обязано, прежде всего, 
его связанности с общими для американского общества 
феноменами, давшими о себе знать в XIX веке: экономи-
ческим ростом, научным прогрессом, секуляризацией 
образования. 

Эти три феномена оказали существенное влияние на 
модификацию самой организации университетов. Эко-
номический рост содействовал дальнейшему развитию 
разделения труда, подъему утилитаризма, промышлен-
ному и финансовому развитию. Параллельно техниче-
ский прогресс побудил развитие специализации в облас-
ти образования: университеты встали на путь диверси-
фикации подготовки специалистов. Это двойное 

движение привело к тому, что школы стали все более 
зависимыми от мира экономики, одновременно обретая 
известную автономию от религиозных групп. Получа-
лось так, что руководители университетов постепенно 
стали отходить от христианских концепций. Подобным 
образом и студенты стали дистанцироваться от религиоз-
ных установок. Лишь небольшое число молодых людей 
избирали для себя религиозную карьеру. Большинство 
молодых людей приходили в университеты после полу-
чения публичного образования в лицеях. Известному 
упадку религиозности содействовало и то, что в вузах 
США появилось немалое число иностранных студентов. 

В таком контексте важную роль играли два типа ак-
торов. Во-первых, это касалось руководства универси-
тетов, вышедшего из прежней системы образования и 
вынужденного повышать свои профессиональные зна-
ния. Параллельно филантропы (Карнеги, Рокфеллер и 
др.) создали в системе образования фонды.  

Во-вторых, в таких университетах, как Гарвардский 
и Джона Хопкинса, это изменение сказалось более все-
го: здесь стал формироваться слой научных работников. 
Началось развитие процессов профессионализации на-
учных исследований. И хотя этот процесс в США шел не 
так быстро, тем не менее он охватил постепенно всю 
страну. Уже в 1890 г. резко возросло число ученых с на-
учными степенями. Происходит и институционализация 
ряда направлений науки: Американская историческая 
ассоциация (1884), Американская экономическая ассо-
циация (1885), Американское математическое общество 
(1890), Американское социологическое общество (1905). 

Миллс вслед за этим описывает среду возникнове-
ния и существования прагматической философии. Ее 
основателями являлись Оливье Ванделл Холмс (1841 – 
1935), юрист, член Верховного суда, создавший в 1872 г. 
Метафизический клуб, и Чарльз Сандерс Пирс (1839 – 
1914), ученый, работавший вне университетской среды. 

Как видим, названные нами основатели прагматизма 
были не из мира университетов, их можно отнести к ли-
беральной интеллигенции своего времени, многие из 
которой имели высокое образование, полученное в том 
числе в самых престижных университетах. 

Изначально, например Пирс, не планировал форму-
лировать свои взгляды за пределами созданного клуба. 
Среди его членов были адвокаты, юристы, научные ра-
ботники, один научный вульгаризатор и даже бывший 
религиозный деятель. Основными темами дебатов были 
наука, Бог, право, логика. Прагматизм возник вне уни-
верситетов, но он не смог бы утвердиться в обществе 
без университетской поддержки. 

 
Две крупные фигуры прагматизма: Чарльз Пирс и 

Уильям Джеймс 
Социология и прагматизм построены вокруг не-

скольких крупных фигур прагматизма. При этом Миллс 
обходит стороной некоторых авторитетных философов 
данного направления, таких, например, как Джордж 
Герберт Мид. Главное внимание уделено Миллсом 
Чарльзу Пирсу и Уильяму Джеймсу (1842 – 1910). 
Миллс показывает, насколько их жизненные траектории 
освещают специфику американского прагматизма. Со-
единение в исследовании того, что называется жизнен-
ной трассой, и содержания трудов исследователей-
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социологов являются весьма оригинальным подходом 
для американской социологии 1940-х гг. Успеху на этом 
пути содействовало и то, что Миллс имел двойное обра-
зование – философа и социолога, что позволило ему из-
бежать односторонности в осмыслении прагматизма. 

На двух научных конференциях (1878 и 1879 гг.) 
Пирс обозначил основы прагматизма как доктрины, на-
целенной на достижение конкретных результатов в реа-
лизации научных концепций. Он защищал, в частности, 
такую идею – истина заключается в том, на что нацелен 
исследователь: «Предписанное мнение объединяет всех 
исследователей, и то, что мы называем истинным, и объ-
ект этого мнения являются реальностью. Именно так я 
объяснил бы реальность» [4, p. 92]. 

И Миллса привлекает не только релятивистская ло-
гика такой постановки вопроса, но и его (Пирса) марги-
нальное положение. Уроженец Кембриджа, основатель 
американского прагматизма имел все возможности для 
осуществления академической карьеры. Его отец был 
профессором математики и астрономии в Гарварде. 
Один из его братьев преподавал в Кембридже, а сам он 
получил диплом химика в Гарварде и желал стать пре-
подавателем университета. Однако в 1861 г. он вступает 
в «US Coast Survey» как ассистент астрономической об-
серватории в 1869 – 1872 гг., как лектор логики универ-
ситета Джона Хопкинса 1879 – 1884 гг. «Два факта 
должны рассматриваться как отличительные в карьере 
Пирса, – отмечает Миллс. – Это был активный ученый, 
но аутсайдер в философии» [8, p. 141]. 

Эти два измерения накладывают отпечаток на его 
работы: то, что отличало университеты его времени, 
объясняет конфиденциальность его философской про-
граммы, в то время как его деятельность как ученого 
основывалась на прагматизме. С одной стороны, Пирс 
столкнулся с университетом, бывшим во многом рели-
гиозным. Он развелся и снова женился на эксцентрич-
ной француженке, любительнице вина, распутной и бо-
лезненной. С другой стороны, это был работник лабора-
тории, который на практике наблюдал за прогрессом 
научного разума. Это привело Миллса к выводу о том, 
что прагматизм Пирса был, прежде всего, результатом 
генерализации знаний, полученных в процессе практи-
ческой деятельности исследователя. 

Релятивизм Пирса соблазнил на путь признания и 
развития прагматизма У. Джеймса, который стремился 
соединить науку и религию [8, p. 248]. Через Джеймса 
Миллс рассматривает вопрос отношений между прагма-
тизмом, эмпиризмом и спиритуализмом. И в данном 
случае вопрос траектории жизни Джеймса находит ме-
сто в работе Миллса. Джеймс – сын пастора, родился в 
1842 г. в Нью Йорке и с раннего возраста посещал соб-
рания религиозных сект, а также интеллигентских круж-
ков. Его детство прошло в разного рода переездах в 
Англии, Франции Швейцарии и Германии. Затем он по-
ступает в Гарвард, где встречается с основателями ме-
тафизического кружка, нацеленного на изучение наук. 

Установив тесные отношения с Пирсом, Джеймс по-
лучает пост в Гарварде: то как профессор психологии, то 
как профессор физиологии. В то время как Пирс рас-
сматривал прагматизм в качестве метода, который мог 
применяться в довольно ограниченных масштабах, 
Джеймс становится активным пропагандистом прагма-

тизма. Он полагает, что данная философия способна 
разрешить метафизические проблемы. Будучи убежден-
ным индивидуалистом, он в то же время был консерва-
тором в вопросах семьи и морали. И он ни слова не го-
ворит о явлениях протеста; анархисты из Чикаго, на-
пример, получали безапелляционные объяснения только 
с позиции неких странностей, т. к. ни один американец 
не действовал бы и не думал бы подобным образом [8, 
p. 273]. Это означает, что политические убеждения 
Джеймса были далеки от позиций Миллса. 

 
Причины успеха: пример Джона Дивей 
Одна и та же философия может иметь разное вос-

приятие у людей, имеющих разную жизненную траекто-
рию и разную систему интериоризированных верова-
ний. Значит нужно найти подлинную публику. Один из 
самых оригинальных аспектов «Социологии и прагма-
тизма» состоит в исследовании условий успеха прагма-
тизма. И это Миллс показывает на примере жизненной 
трассы Д. Дивей, к которому Миллс испытывает на-
стоящую симпатию. Он – сын коммерсанта, в 1879 г. 
получил диплом университета Вермонта. Был препода-
вателем, а потом изучал философию в университете 
Джона Хопкинса. В 1884 г. защитил диссертацию по 
«психологии Канта». Пять лет спустя получил работу в 
университете Мичигана. Там он создал «Michigan 
Scoolmasters Club». В 1894 – 1904 гг. он работал в уни-
верситете Чикаго, возглавляя департамент педагогики. 
Будучи изначально гегельянцем, он постепенно стано-
вится приверженцем прагматизма. И на примере Дивей 
Миллс показывает, что прагматизм получил развитие в 
США благодаря системе высшего образования. Он пыта-
ется доказать, что эта система в относительно длительной 
перспективе создает сторонников этой философии. 

Миллс указывает и на то, что Дивей регулярно пуб-
ликовал статьи по прагматизму, в частности в The New 
Republic, который был рупором американского либера-
лизма, выступавшего с позиций индивидуальных свобод 
и этатического интервенционализма в экономической и 
социальной областях. Читатели этого периодического 
издания были весьма просвещенными и отличались 
своими доходами и профессиями: 34,5 % читателей бы-
ли преподавателями, в том числе университетов, 18,5 % 
– представителями свободных профессий, 17 % – пред-
принимателями и высшими кадрами [8, p. 326]. 

Сам Дивей был объединителем сторонников прагма-
тизма. Он был последователем джефферсонизма и попу-
лизма, что было распространено в США в XIX в. Джеф-
ферсонизм опирался на наследие Просвещения, а попу-
лизм выступал решительно против толстосумов и 
трестов. Следовательно Дивей был сторонником про-
грессизма в США. Но почему он имел успех? 

Миллс показывает, что в годы активной жизни Дивей 
давал о себе знать двойной феномен: с одной стороны, 
шел процесс профессионализации корпуса преподавате-
лей в их совокупности, число же их неуклонно возраста-
ло; а с другой – философия как дисциплина переживала 
определенный упадок. Она все меньше привлекала на 
свою сторону студентов [8, p. 350]. Эти две тенденции 
позволили Миллсу построить модель восприятия, кото-
рую можно было применять за пределами случая с Дивей. 
Он соединяет институционные контексты, в рамках ко-
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торых осуществлялась эволюция взглядов Дивей, его 
карьеру, в частности порядок прохождения различных 
фаз его социальной жизни, и публику, с которой он стал-
кивался, и сопутствующую эволюцию его центров инте-
ресов. Эти механизмы способны осветить структуру ха-
рактера Дивей и характера его публики. 

А потом встал вопрос трансформации социальной 
структуры в терминах стратификации, профессии 
и демографии. И Миллс приходит к выводу о том, что 
все служило на пользу Дивей: прагматическая филосо-
фия была адресована среднему классу, получившему 
развитие и занимавшему все более важное место в аме-
риканском обществе, она имела необходимые интеллек-
туальные ресурсы; способствовало этому и явление рас-
тущей профессионализации в обществе, сторонником 
которой был Дивей; а также миграция студентов из сел в 
города. Иначе говоря, Миллс предлагает объяснение ус-
пеха прагматизма в структурных терминах, оставляя в 
стороне содержание этой философии, которую он в не-
которых аспектах подвергает критике [4, p. 96 – 97]. 

 
Социологическое воображение интеллектуаль-

ного ремесленника 
Из социологии социал-патологистов и философии 

Миллс строит собственное видение с точки зрения 
рефлексии интеллектуальной жизни своего времени. 
Он ее осветил в ряде статей, в частности в 1954 г., 
а также в самом значительном произведении «Социоло-
гическое воображение». В этом эпистемологическом 
эссе дано не только описание господствующих тенден-
ций американской социологии того времени, но в дан-
ной работе Миллс показывает пути возвращения к 
классической социологии, в частности, он указывает на 
путь для социолога как интеллектуального ремеслен-
ника, знающего о границах своей профессии 
и стремящегося восстановить человеческое измерение 
социальных феноменов благодаря письменности, кото-
рая ставит социологическое знание в распоряжение са-
мого большого числа людей. 

 
Социологическое воображение и его противники 
То, что Миллс называет «социологическим вообра-

жением», заключается в способе рассматривать соци-
альный мир и связывать коллективную историю и ин-
дивидуальные судьбы. Социологическое воображение, 
пишет он, «дает возможность постичь историю и об-
стоятельства отдельной человеческой жизни, а также 
понять их взаимосвязь внутри общества» [10, с. 14]. И 
далее Миллс добавляет: «Посредством социологиче-
ского воображения человек сегодня надеется понять, 
что происходит в мире и что происходит с ним самим – 
в точке пересечения биографии и истории общества» 
[10, с. 16]. 

Миллс обозначает термином индивидуальных «ис-
пытаний» (personal troubles) изменения, которые воз-
действуют на ход жизни индивидов, и коллективные 
«ставки» (public issues), которые воздействуют на всю 
социальную структуру общества. Социологическое во-
ображение приводит к артикуляции испытаний и ставок 
с двойной целью – понимания и каузального объясне-
ния действия людей. 

Перед лицом этой веберовской концепции социоло-
гии, которая ориентирована на неразрывно связанную 
теоретическую и эмпирическую работу, Миллс подвер-
гает критике два отклонения: формализм тех, кого он 
называет представителями «Высокой теории», и наив-
ный позитивизм «абстрактных эмпириков». Он отказы-
вается от обоих подходов на основе того, что «методо-
логическое самоограничение» абстрактного эмпиризма 
играет такую же роль, что и фетишизация «Понятия» в 
«Высокой теории» [10, с. 64]. 

На основе такого подхода он подвергает критике две 
наиболее известных тогда в Америке фигуры социологов 
– Толкотта Парсонса и Пола Лазарсфельда. Правда, он не 
затрагивает другие течения, например школу Чикаго. Это 
объясняется тем, что он лично знал произведения 
Д. Г. Мида, у которого он черпал вдохновение и который 
был связан с социологией Вебера, что получало выраже-
ние в его макросоциологической точке зрения. 

Т. Парсонсу, да и всем представителям «Высокой 
теории», Миллс предлагает «спуститься с их заоблачных 
высот» [10, с. 45]. Он подходит к Парсонсу с двух сто-
рон: его стилю близости к скрытому словоблудию, с од-
ной стороны, и его социологической теории, функцио-
нализма, ставшим консервативным проявлением, – с 
другой. «Высокая теория» игнорировала мир людей, 
предпочитая ему абстракцию и концепции, интересова-
лась в большей мере формами легитимации социального 
порядка, чем институтами, которые образуют социаль-
ную структуру. «Высокая теория» является идеалисти-
ческой и нормативной в том смысле, что она предпочи-
тает ценности, которые позволяют обеспечивать мирное 
сосуществование индивидов. При этом нужно исходить 
из того, что не только верования и идеи создают соци-
альный порядок, а институты и соотношение сил. 

Критика Лазарсфельда – иной природы. Миллс 
предъявляет претензии не к изолированному мыслите-
лю, а к своеобразной «административной машине», ко-
торую Миллс называет «административным аппаратом», 
который «рекрутирует и обучает для себя определенные 
типы работников умственного труда. Этот аппарат, – 
продолжает Миллс, – приобретает сейчас все большее 
распространение и имеет множество свидетельств того, 
что он станет еще более популярным и влиятельным. 
Интеллектуал-менеджер и специалист-исследователь – 
совершенно новые типы свободных процессий – в на-
стоящее время конкурируют с более традиционными 
типами профессора и ученого-гуманитария» [10, с. 70]. 

Миллс обвиняет Лазарсфельда и его последователей 
в том, что они практикуют социологию цифр, которая, 
по сути, сводится к «статистически установленным фак-
там и связям, которые должны быть многочисленными, 
повторяющимися и измеримыми» [10, с. 82]. 

Позиция Миллса достаточно ясна: без теории не-
возможны никакие кумулятивные эмпирические иссле-
дования, кроме дескриптивного компаративизма. Он, в 
частности, пишет: «Когда «изготовитель науки» занима-
ется трансформацией какого-либо раздела социальной 
философии в эмпирические науки и создает исследова-
тельские учреждения, чтобы разместить их там, появля-
ется огромное количество проектов. На самом деле нет 
никакого принципа или теории, которыми бы руково-
дствовались ученые при выборе предмета подобных ис-
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следований. «Счастье», как мы видели, может стать 
предметом исследований точно так же, как и поведение 
на рынке» [10, с. 83]. 

 
От господства одной социологии к другой 
То, что пара, которую образуют «Высокая теория» и 

«абстрактный эмпиризм», очень различающиеся между 
собой своим содержанием и методом, господствует в 
американской социологии не случайно, по мнению 
Миллса. Согласно ему, любая социология является ак-
том моральным и политическим. Работы социологов 
используются бюрократией и политиками. Миллс спра-
ведливо отмечает важное положение, связанное с ролью 
эмпирических исследований, проводимых в интересах 
бюрократии: «Исследование на службе бюрократии при-
звано повысить эффективность и действенность властей, 
предоставляя необходимую для планирования информа-
цию» [10, с. 138]. 

«Высокая теория», по Миллсу, «не обладает непо-
средственной полезностью для бюрократии: ее полити-
ческое содержание находится в области идеологии, и 
именно идеологической сферой ограничивается ее при-
менение» [10, с. 138]. Но она выполняет и политическую 
функцию: она легитимизирует социальный порядок. 

Социологическое воображение идет далее, нежели 
эпистемологическое эссе. Миллс в нем показывает ди-
намику, сравнимую с тем, что он создавал в своих рабо-
тах по социальной стратификации, но на этот раз при-
мененную к социологической дисциплине. И здесь 
США переходят от способа интеграции par correspon-
dence (заочной) к способу интеграции на основе коорди-
нации. «Социологическое воображение» вписывается в 
«политику истины» и разоблачает социологию разви-
вавшейся под контролем властвующей элиты. 

Миллс напоминает, что в США социология всегда 
востребовалась публичными властями и политическими 
силами. Она служила основой либерального реформиз-
ма, начиная с XIX в. И социология соединяет то, что он 
называет «либеральная эмпиричность» с ее вкусом к 
частичным исследованиям, с дескриптивными вывода-
ми. «В соответствии с «демократической теорией зна-
ния», – пишет Миллс, – [американские социологи – 
прим. авторов] предполагали, что все факты созданы 
равными. Более того, они настаивали на том, что любое 
социальное явление обязательно должно иметь большое 
количество мельчайших причин. Эта, так сказать, «плю-
ралистическая каузация» весьма удобна для либераль-
ной политики «постепенных» реформ» [10, с. 103]. 

Эта эмпиричность ценит равновесие, гармонию как 
невидимую руку плюрализма. За этим отношением в 
реальности скрывается классовое отношение. Миллс, в 
частности, пишет: «Но кто те студенты, для которых 
пишутся книги? Это, главным образом, молодые люди 
из среднего класса, многие из них, особенно в учебных 
заведениях Среднего Запада, происходят из семей фер-
меров и мелких бизнесменов, они собираются стать 
людьми свободных профессий и менеджерами. Писать 
для них значит работать для особой публики, для нового 
поколения среднего класса» [10, с. 107]. 

Эта тесная связь между обучающими и обучаемыми 
объясняет для Миллса глубокий консерватизм либе-
рального эмпиризма, его морализм и привязанность к 

прогрессу, что приводит к принятию на вооружение 
концепции «культурное отставание». В этом находят 
отражение элементы, направленные против социал-
патологистов. 

В годы ВМВ, а более широко – в процессе транс-
формаций, проходивших в 1930-е гг. в США, либераль-
ная эмпиричность меняет объект. Она становит на служ-
бу бюрократии политический, экономический и воен-
ный порядки. Под влиянием централизации власти и 
перехода общества от общества корреспонденции и к 
обществу координации меняется и социология. Числен-
ность центров научных исследований и экспертов ум-
ножается. Исследования бюрократизируются. Социоло-
ги принимают «социальный заказ», они изучают то, что 
бюрократы и доноры порядка ожидают от них. Они ста-
новятся консультантами. И Миллс, как обычно, оплаки-
вает судьбу интеллектуалов и левых в США. И критиче-
ский социолог оказывается в сети статистики, и он вы-
нужден обслуживать систему (последователи Лазар-
сфельда) и ревностными теоретиками идеологии 
(Парсонс и его эпигоны). 

 
Какое место для интеллектуального ремесленника? 
Перед лицом разрушительной альтернативы Миллс 

определяет свою позицию в лоне классической социоло-
гии. «Я считаю, – пишет Миллс, – что классический со-
циальный анализ составляет определенный комплекс 
традиций, которые могут быть осмыслены и использо-
ваны, а его существенной особенностью является связь с 
конкретно историческими социальными структурами. 
Исследуемые с его помощью явления имеют прямое от-
ношение к требующим безотлагательного решения про-
блемам общества и человека» [10, с. 32]. 

Заявляя о себе как о стороннике М. Вебера и 
К. Маркса, Миллс подчеркивает свое внимание к социо-
логии ежедневной жизни в ее самом тривиальном выра-
жении. Он заявляет и о приверженности к требователь-
ному социологическому пути. Классическая традиция 
коренится, по Миллсу, в амбиции придать смысл миру, 
моделируя общество как совокупность взаимосвязанных 
элементов на системной основе. 

По определению, эта традиция определяет дисцип-
линарные и методологические барьеры. Она имеет тота-
лизирующую амбицию. Ее вопросы касаются всех об-
ществ, их трансформации и типов мужчин и женщин, 
которых они воспроизводят. Прогресс социологии, по-
нимаемой таким образом, предполагает наличие общего 
основания, без чего накопление знания обречено на по-
ражение. Становится понятным, почему первая глава 
«Социологического воображения» называется в русском 
переводе «Что нам обещает социология» (авторам 
представляется более правильным название данной гла-
вы во французском переводе: «Великая надежда соци-
альных наук»), и общий тон произведения остается 
очень расколдовывающим. Как пишет Миллс во введе-
нии в сборник классических текстов «Images of Man»: 
«Большинство социологических идей, которые стали об-
щими – и даже популярными в США – после Второй ми-
ровой войны сложились уже до того, как наше поколение 
начало работать» [11, p. 4]. Большинство объяснительных 
принципов в социологии сложились давно. Но и полити-
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ческий консерватизм, а также и профессиональный кор-
поративизм тормозят их системное использование. 

Социология должна рассматриваться как профессия, 
потому что модели и теории уже сложились. И социолог, 
значит, является интеллектуальным ремесленником, ко-
торый при помощи социологии призван обслуживать 
коллектив, позволяя ему понять свою собственную ис-
торию, как прошлую, так и творящуюся на его глазах. 
В «Социологическом воображении» он дает и рекомен-
дации для социологов. 

«Интеллектуальное ремесло», по Миллсу, это разго-
вор языком М. Вебера, форма Beruf, одновременно про-
фессия и предназначение, чему Миллс посвящает свой 
день. Социолог – это не артист, который позволяет бли-
кования своего воображения. Это труд, который отбира-
ет и анализирует идеи и факты, использует все методы, 
которые позволяют постигать истину. 

Обращаясь к студентам, Миллс отмечает, прежде 
всего, необходимость уметь сочетать эмпирическую и 
теоретическую составляющую работы социолога, избе-
гая того, чтобы пускать пыль в глаза. И здесь чрезвы-
чайно большую роль играют те из ученых, кто занима-
ется преподаванием социологии, а более широко – всех 
общественных дисциплин. «При всей широте кругозора, 
– утверждает Миллс, – рядовой обществовед занимается 
преподаванием, а подобный род занятий во многом оп-
ределяет на что он способен как профессионал. В каче-
стве преподавателя он обращается к студентам, при слу-
чае публикуется и выступает перед более широкой или 
более влиятельной аудиторией» [10, с. 212]. 

Миллс прямо и с достаточной ясностью в своем 
знаменитом произведении формулирует и «политиче-
скую задачу обществоведа, как и любого другого либе-
рального просветителя». Она «заключается в непрерыв-
ном переводе личных трудностей на язык общественных 

проблем и в объяснении индивидуальной значимости 
общественных проблем для людей различных катего-
рий» [10, с. 213]. 

Весьма актуально в наши дни звучат слова Миллса о 
задачах, стоящих перед обществоведами. Задача общест-
воведа как ученого и просветителя – демонстрировать в 
своей работе и своей жизни социологическое воображе-
ние, его цель – совершенствовать навыки этого вообра-
жения у мужчин и женщин в той аудитории, которую ему 
предоставляет общество. И он добавляет: «Достижение 
этих целей обеспечивает безопасность разуму и свобод-
ной личности, а также делает их доминирующими ценно-
стям демократического общества» [10, с. 213 – 214]. 

Исходя из такой постановки вопроса, Миллс со всей 
определенностью определяет место общественных наук 
в жизни общества. Эти науки, будучи «главным провод-
ником разума в жизни людей, в действительности явля-
ются основной проблемой демократии на современном 
этапе» [10, с. 216]. 

Наконец, подчеркивая политическое измерение 
профессии социолога, Миллс полагает, что социология 
должна исходить из постановки проблем в контексте 
оценки с позиции всего человечества. И потому общест-
вовед не может писать только для интеллектуалов. Он 
должен обращаться к максимально большому числу лю-
дей в их поддержку, избегая жаргона, излишней матема-
тизации и т. п. Становится понятным, почему Миллс 
стал предвестником «Публичной социологии», которая 
отражает в своих работа ординарный объект своего зна-
ния [12]. Рассмотрение социологии как профессии пред-
полагает известную скромность перед лицом богатого 
наследия этой науки в ее классической версии, а также 
отказа видеть себя зачисленным в культурный аппарат, 
который в каждой нации является вспомогательным де-
лом в системе национального господства [1, p. 206]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу современных тенденций и проблем 
реализации социальной политики в Кемеровской области. Но их описание 
предваряет обоснование важности социальной политики для нормального 
функционирования общества и некоторых ее концептуальных аспектов: 
трактовок социальной политики, ее субъектов и уровней. Далее представлен 
региональный опыт социальной поддержки различных групп населения и 
реализации социальных программ. Для оценки эффективности социальной 
политики проведен статистический анализ показателей уровня жизни, здоро-
вья населения, жилищных условий, а также сфер образования и культуры. 
В качестве наиболее проблемных названы такие аспекты, как увеличение 
масштабов бедности и высокий уровень заболеваемости жителей области. 
Однако высокие темпы строительства позволили в последние годы заметно 
снизить долю нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
В заключении делается вывод, что социальная политика должна оставаться 
важнейшей составляющей государственной политики в целом и центральной 
задачей региональных властей, особенно если территориальное сообщество 
находится в сложных социально-экономических условиях. 
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Социальная политика является объектом изучения 

многих научных направлений – социологии и статисти-
ки, экономики и управления, права и политологии, де-
мографии и других. Зачастую авторы претендуют на 
междисциплинарный статус своих исследований, спра-
ведливо полагая, что в рамках одной науки исчерпы-
вающе раскрыть содержание такого феномена, как со-
циальная политика, невозможно, что требует системно-
го подхода к подобного рода исследованиям [1]. Но к 
какой бы научной отрасли не относились исследователи 
социальной политики, все они обосновывают ее огром-
ную значимость для нормального функционирования и 
динамичного развития общества и его отдельных под-
систем, поскольку «социальная политика стоит в основе 
развития и управления каждой страны. Независимо от 
влияния многочисленных факторов и проблем, она в 
значительной степени определяет физическое и психи-
ческое состояние населения, а также взаимоотношения 
и взаимосвязи между людьми» [2, с. 57]. 

С древних времен политики, государственные дея-
тели, мыслители принимали во внимание социальные 
проблемы, интересы людей, осознавая значимость соци-
альной составляющей в функционировании общества. 
Еще Аристотель в знаменитом труде «Политика» отме-
чал, что целью государства является обеспечение сча-
стья для всех граждан. История знает немало примеров, 
когда игнорирование вопросов, входящих в предметное 
поле социальной политики, приводило к серьезным об-
щественным катаклизмам. Так, в России в последнее 
десятилетие прошлого века, когда страна меняла поли-

тические и экономические ориентиры, социальные пре-
образования отошли на задний план, что привело к 
серьезному снижению уровня жизни населения, его со-
циальной защищенности, демографическим проблемам, 
ухудшению иных параметров социального характера, 
которое повлекло за собой и негативные экономические 
последствия. 

Традиционно считается, что эффективная социальная 
политика должна начинаться с ее концептуального ос-
мысления – теоретико-методологических основ, которые 
включают в себя дефиницию самого понятия «социаль-
ная политика», ее цель и задачи, принципы и функции, 
субъекты и объекты, модели и формы, направления и 
уровни, механизмы и институты, а также другие элемен-
ты. В настоящее время теория социальной политики ак-
тивно развивается и прирастает новыми знаниями. 

Не ставя задачу освещения в настоящей статье тео-
ретических основ социальной политики, на наш взгляд, 
нельзя обойти вниманием само это понятие, а также 
субъекты и уровни социальной политики.  

В научной литературе можно встретить множество 
разных трактовок социальной политики (и соответст-
вующих дискуссий), которые отличаются и содержани-
ем, и ёмкостью понятия, и перечисляемыми элементами 
(см., например, [3 – 7]). Не останавливаясь на ранее 
проведенном анализе дефиниций социальной политики 
[8, с. 30 – 32; 9, с. 30], предложим собственное ее пони-
мание: социальная политика – это концептуальные под-
ходы и деятельность государства и других социальных 
институтов по регулированию социальной сферы обще-
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ства и ее развития. В данном определении делается упор 
на то, что социальная политика содержит в себе не 
только деятельностный компонент, но и методологиче-
ский – ее принципы, базовые установки, модель. Кроме 
этого, в нем называется объект социальной политики 
(социальная сфера) и цель (регулирование и развитие 
социальной сферы). 

В приведенном определении социальной политики 
также есть указания на ее субъекты. Субъектами соци-
альной политики являются те институты, которые ее 
разрабатывают и реализуют. Важнейший субъект соци-
альной политики – государство, поскольку именно оно 
определяет общие подходы, модель, приоритетные на-
правления социальной политики, ее нормативно-
правовое и организационно-управленческое обеспече-
ние, выделяет необходимые на ее реализацию средства, 
контролирует ход выполнения запланированных меро-
приятий и т. д. В этом случае говорят о государственной 
социальной политике. По мнению Е. С. Бакалдиной, «в 
самом общем виде государственная социальная полити-
ка представляет масштабную социальную технологию, 
направленную не только на повышение легитимности 
правящего политического режима, но и на повышение 
уровня жизни граждан этого государства» [10, с. 104]. 

Кроме государства и его органов, включая регио-
нальные, субъектами социальной политики являются 
муниципалитеты, хозяйствующие субъекты (предпри-
ятия и организации), гражданские объединения. Так, 
Т. Ю. Сидорина считает, что социальная политика впле-
тается в общую систему государственной политики, а в 
рамках формирующегося гражданского общества рас-
ширяет свои возможности и распространяется на аль-
тернативные негосударственные объединения и груп-
пы» [11, с. 112]. 

С понятием субъектов социальной политики тесно 
связаны уровни, поскольку она может иметь как обще-
государственный (федеральный) охват, так и региональ-
ный, муниципальный или организационный, а некото-
рые меры социальной политики осуществляются и на 
международном уровне. Так как темой данной статьи 
является социальная политика на уровне региона, оста-
новимся на соответствующих понятиях – «региональная 
социальная политика» и «социальная политика в регио-
не», которые затрагиваются во многих работах, но четко 
не разграничиваются [12 – 15]. По нашему мнению, их 
нельзя отождествлять. Региональная социальная поли-
тика – это концептуальные подходы федеральных орга-
нов власти и неформальных институтов и их практиче-
ская деятельность, направленная на управление и разви-
тие социальной сферой регионов. Социальная политика 
в регионе – это совокупность концептуальных основ и 
реальных мер по совершенствованию социальной сферы 
со стороны региональных органов власти, производст-
венных и общественных организаций с учетом регио-
нальной специфики и региональной социальной поли-
тики (подробнее см. [16, с. 119]). 

Социальная политика на региональном уровне в 
общих ориентирах, как правило, совпадает с государст-
венной, поскольку последняя, как уже отмечалось, зада-
ет общий вектор социального развития, определяет со-
циальные приоритеты, включает различные программы 
социальной направленности, предусматривает финанси-

рование соответствующих проектов. Так, политика ре-
гиональной власти в Кемеровской области на протяже-
нии последнего двадцатилетия в полной мере соответст-
вует общероссийским трендам. В области создана раз-
витая система социальной поддержки населения. 
Главный ориентир социальной политики – оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным гражданам, инвали-
дам и ветеранам, поддержка многодетных, молодых се-
мей, повышение качества жизни людей с ограниченны-
ми возможностями. Региональные власти таким образом 
реализуют в своей деятельности в большей степени тот 
подход, который основным объектом социальной поли-
тики определяет наиболее уязвимые слои населения. 
Соответственно, основными задачами социальной поли-
тики выступают обеспечение социальной стабильности, 
создание условий достойного существования несостоя-
тельным членам общества.  

На сегодняшний день практически каждый третий 
житель почти трехмиллионного Кузбасса является по-
лучателем тех или иных мер поддержки. Приведем при-
меры наиболее часто встречающихся. Это кузбасская 
пенсия, которая положена 45 категориям граждан, и ее 
получателями являются около 100 тысяч человек. Бес-
платный уголь доставляют многодетным и малообеспе-
ченным семьям, пенсионерам и ветеранам. Также этим 
категориям положены ежегодные овощные наборы, 
льготный проезд на транспорте, отдых и лечение в сана-
тории «Борисовский» и многое другое. Активно под-
держивается областными властями институт семьи. Так, 
с 2011 г. введен областной «материнский капитал» на 
третьего и последующего ребенка. Молодые и много-
детные семьи, а также 20 различных категорий имеют 
право на получение льготного жилья, причем самые вы-
годные условия – ипотека на двадцать лет без первона-
чального взноса и под «ноль» процентов годовых, чего 
нет практически ни в одном другом регионе [17, c. 171 – 
172]. Ежегодно в регионе вводится более миллиона 
квадратных метров нового жилья. Только в 2016 году 
21,5 тысяч кузбасских семей справили новоселье, в том 
числе более 2,6 тысяч семей были переселены из ветхо-
го и аварийного жилья [18, с. 12], проблема которого 
для промышленного региона является одной и острей-
ших, и она обусловлена особенностями социально-
экономического развития. 

В рамках государственной программы «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 гг. ведется создание безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, увеличение числа получивших мероприятия по 
реабилитации и/или абилитации, а также реализуются 
меры по обеспечению занятости этой социально уязви-
мой категории населения. Следует отметить, что с 
2010 г. в регионе была введена мера, когда работодате-
лям, которые создают рабочие места для инвалидов, вы-
плачивается компенсация 95,7 тысяч рублей за каждое 
место [17, c. 172]. Существует комплексная система мер 
поддержки для детей-сирот в первую очередь в части 
обеспечения их жильем. Созданы дополнительные со-
циальные гарантии для семей, усыновивших детей: 
льготный проезд на транспорте, выплаты на приобрете-
ние жилья, льготы на коммунальные услуги и многое 
другое. Многодетным семьям бесплатно предоставляет-
ся домашний скот – овцы, кролики, птица. 
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Другая приоритетная задача социальной политики 
региона – поддержка детей и студенческой молодежи. 
Для одаренных представителей этих категорий (отлични-
ков, активистов, юных деятелей науки и культуры, спорт-
сменов) действуют такие меры поддержки, как бесплат-
ный отдых в России и за границей, им выплачиваются 
специальные стипендии, премии за достижения и так да-
лее. Дети из малообеспеченных семей получают едино-
временные выплаты на подготовку к выпускному балу. 

Одним из трех главных принципов бюджетной по-
литики региона является «оказание мер социальной 
поддержки исходя из принципа адресности и нуждаемо-
сти» [18, с. 63]. 97 % расходов областного бюджета в 
текущем, 2017 г., сформированы в рамках двадцати од-
ной государственной программы. Наибольшие объемы 
финансирования как раз предусмотрены на социальную 
сферу [18, с. 63]. 

Так, на первом месте находится программа «Разви-
тие образования Кузбасса» (27,6 млрд рублей), которая 
предусматривает в частности социальную поддержку 
устройства детей, лишенных родительского попечения в 
семью в размере 1,4 млрд рублей, содержание детдомов 
и школ-интернатов – 1,3 млрд рублей, предоставление 
жилья для детей-сирот – 300 млн рублей. Вторая по 

объемам финансирования госпрограмма «Развитие 
здравоохранения Кузбасса» – 20,5 млрд рублей, из кото-
рой большую часть расходов, в размере 13,3 млрд руб-
лей запланировано направить на страхование нерабо-
тающего населения. «Замыкает тройку лидеров государ-
ственная программа «Социальная поддержка населения 
Кузбасса» – более 18 млрд рублей (18,2), в рамках кото-
рой сохранены все основные льготы и меры поддержки 
наших земляков, предоставление которых будет осуще-
ствляться с учетом принципа адресности и нуждаемо-
сти» [18, с. 67]. 

Для оценки эффективности социальной политики 
регионов применяются различные виды показателей и 
методики. Но в целом они базируются на стандартном 
перечне, характеризующем общие социально-экономи-
ческие условия развития и благополучия региона и его 
населения. Рассмотрим динамику основных показателей 
в Кемеровской области (КО) и Российской Федерации 
(РФ) за последние 5 лет (правда, некоторые статданные 
за намеченный для анализа период найти не удалось) – 
см. табл. Информационной базой для составления срав-
нительной таблицы послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики [19]. 

 
Таблица. Показатели эффективности социальной политики 
Table. Indicators of the effectiveness of social policy 
 

 
Показатели 

Период Динамика, % 
2011 

КО / РФ 
2015 

КО / РФ 
2015 к 2011 
КО / РФ 

Уровень жизни  
Среднедушевые доходы населения, (руб.) 16666 / 20780 21845 / 30474 131,1 / 146,7 
Среднемесячная заработная плата (руб.) 20479 / 23369 28263 / 34030 138,0 / 145,6 
Численность населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума (% от общего числа жителей) 

11,6 / 12,7 15,7 / 13,3 135,3 / 104,7 

Уровень безработицы 8,1 / 6,5 7,7 / 5,6 95,1 / 86,2 
Уровень здоровья населения 

Продолжительность жизни, лет 66,18 / 69,83 68,31 / 71,39 103,2 / 102,2 
Коэффициент рождаемости на 1000 чел. 12,7 / 12,6 12,5 / 13,3 98,4 / 105,6 
Младенческая смертность на 1000 новорожденных 7,4 / 7,4 6,7 / 6,5 90,5 / 87,8 
Заболеваемость населения на 1000 чел. 840,8 / 796,9 870,9 / 778,2 103,6 / 97,7 
Численность населения на одну больничную койку 
(человек) 

106,1 / 106,2 111,3 / 119,9 104,9 / 112,9 

Образование и культура 
 2014 

КО / РФ 
2015 

КО / РФ 
2015 к 2014 
КО / РФ 

Число дошкольных учреждений 1103 / 50979 1075 / 50115 97,5 / 98,3 
Число средних образовательных учреждений 760 / 49469 689 / 42687 90,7 / 86,3 
Число вузов 12 / 1115 8 / 896 66,7 / 80,4 

Жилищные условия 
Общая площадь жилья на одного жителя 22,4 / 23,0 23,7 / 24,4 105,8 / 106,1 
 2010 

КО / РФ 
2015 

КО / РФ 
2015 к 2010 
КО / РФ 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем 
жилом фонде 

4,6 / 3,1 2,9 / 2,5 63,0 / 80,6 

Семьи, состоящие на учете как нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий (тысяч) 

73,6 / 2821,4 67,0 / 2612,4 91,0 / 92,5 
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Из приведенных данных видно, что по-прежнему 
наиболее слабым местом был и остается уровень здоро-
вья населения Кемеровской области. Так, по продолжи-
тельности жизни в 2015 г. регион занимал 77-е место, по 
уровню рождаемости – 55-е [18, с. 59 – 60, 69 – 70]. Сле-
дует отметить, что это общая тенденция, характерная для 
Сибирского федерального округа. Он находится на по-
следнем месте среди 8 федеральных округов Российской 
Федерации по средней продолжительности жизни, что, 
очевидно, обусловлено как сложными климатическими 
условиями, так и исторически сложившимися особенно-
стями труда и быта жителей Сибири. В то же время Ке-
меровская область опережает общие темпы роста про-
должительности жизни (103,2 % к 102,2 % по РФ). 

Общий экономический кризис, особенно негативно 
отразившийся на регионах с развитыми крупными про-
мышленными предприятиями, обусловил негативные 
тенденции в показателях уровня доходов и занятости 
населения. Так, если по уровню роста заработной платы 
Кемеровская область находится на уровне, близком к 
общероссийскому (138 % и 139 % соответственно), то 
значительно отстает в темпах снижения безработицы и 
росте среднедушевых доходов населения. По последне-
му показателю наш регион занимает только 67-е место 
среди 85 регионов Российской Федерации [19, с. 33]. 
Кроме того, в рассматриваемый период значительно (на 
4,1 %) выросло количество кузбассовцев с доходами 
ниже прожиточного минимума, между тем как в целом 
по стране этот рост составил только 0,6 %. 

Данные показатели подтверждают необходимость 
сохранения социальной ориентированности региональ-
ной политики, всего объема действующих льгот, что и 
предпринимается региональными властями, несмотря на 
экономические трудности, продиктованные общим 
ухудшением ситуации. Подчеркнем, что во времена 
кризиса Кемеровская область достигла некоторых по-
ложительных изменений в показателях эффективности 
социальной политики. Главным образом это проявляет-
ся в повышении качества жилищных условий граждан. 
В указанный период превысило общероссийский уро-
вень сокращение числа семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Это притом, что в 2010 г. доля 
ветхого и аварийного жилья в Кемеровской области 
практически в полтора раза превосходила средний пока-

затель по стране. Однако за пять лет эта цифра сократи-
лась на 1,7 % (с 4,6 % до 2,9 %), тогда как в Российской 
Федерации произошло сокращение только на 0,6 % 
(с 3,1 % до 2,5 %) [19, с. 304 – 307]. Безусловно, здесь 
сыграла роль принципиальная позиция региональной 
власти по увеличению темпов ввода нового жилья, гиб-
кая и развитая система предоставления льготных ссуд 
на жилье для многих категорий граждан. 

Проанализированные данные демонстрируют слож-
ную социально-экономическую ситуацию в Кемеров-
ской области прежде всего из-за влияния кризисных 
макроэкономических явлений последнего десятилетия. 
Вместе с тем региональные органы управления прила-
гают серьезные усилия, чтобы сдержать негативные 
тенденции в социальной сфере, продолжить богатые 
традиции социальной поддержки слабозащищенных 
слоев населения.  

На наш взгляд, необходимо сохранить социальную 
ориентированность политики субъектов Российской Фе-
дерации, что созвучно с рекомендациями федеральных 
органов власти. Например, в постановлении Федерально-
го Собрания Российской Федерации «О региональных 
аспектах социальной политики Правительства Россий-
ской Федерации» [20] органам государственной власти 
субъектов рекомендовано: обеспечить полное освоение 
всех бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
программ в социальной сфере; не допускать ухудшения 
материального положения семей с детьми; содействовать 
созданию рабочих мест для инвалидов, а также разраба-
тывать гибкие формы занятости для молодежи, пожилых 
людей, семей, имеющих малолетних детей; продолжать 
мероприятия по уменьшению очередности в организации 
социального обслуживания и т. д. 

Таким образом, социальная политика на региональ-
ном уровне требует постоянного внимания – и ученых, и 
законодателей, и управленцев. Необходим постоянный 
мониторинг актуальных социальных проблем, измене-
ний, происходящих в социальной сфере и качестве жиз-
ни населения, результативности реализуемых программ 
и отдельных мероприятий. Анализ информации способ-
ствует выработке взвешенных решений по совершенст-
вованию социальной политики и в конечном итоге 
улучшению условий жизни людей. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of modern trends and problems of 
implementing social policy in the Kemerovo Region. But their description is pre-
ceded by the substantiation of the importance of social policy for normal function-
ing of the society and some of its conceptual aspects: the interpretation of social 
policy, its subjects and levels. The paper also features the regional experience of 
social support for different population groups and the implementation of social 
programs. To assess the effectiveness of the social policy, a statistical analysis of 
the indicators of the social living standards, public health, accommodation, as well 
as education and culture has been carried out. Such aspects as the increase in po-
verty incidence and the high level of morbidity of the regional inhabitants are 
named as the most problematic ones. However, the high pace of real estate devel-
opment has made it possible, in recent years, to significantly reduce the proportion 
of the people who need better housing conditions. In conclusion, it is deduced that 
social policy should remain the most important component of the state policy in 
general and the central task of regional authorities, especially if the territorial 
community is in difficult socio-economic conditions. 
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Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь социализации личности с 
жизненными траекториями. Целью данной работы является изучение особен-
ностей социологического изучения социализационных и жизненных траекто-
рий. Цель достигается при решении следующих задач: рассмотрение теорети-
ческих подходов к пониманию социализационной траектории; анализ соотно-
шения жизненной и социализационной траекторий и описание особенностей 
механизма социализационной траектории. Жизненная траектория человека 
обусловлена социальной дифференциацией общества; от того, к какой соци-
альной страте он относится, имеет ли возможность влиять на поведение и соз-
нание других людей, зависят многие аспекты личностного развития: социаль-
ные отношения, социальное продвижение, включение в определенные, в том 
числе закрытые, социальные группы и др. При анализе жизненной траектории 
исследователь должен учитывать различные основания социальной диффе-
ренциации. В статье анализируется специфика социализационной траектории. 
Социализационная траектория представляет собой графическое изображение 
развития личности, которое отражает влияние адаптивных и дезадаптивных 
практик и меру институционального сопровождения. Исходными точками для 
анализа процесса социализации выступают личность и социальное простран-
ство, в котором реализуется социальное взаимодействие. При построении со-
циализационной траектории изучение происходит извне: анализируются осо-
бенности личности, ее способности, установки и цели развития. 

 
Для цитирования: Нятина Н. В. Социализационная и жизненная траектории: интерпретация и механизм движе-
ния // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономиче-
ские науки. 2017. № 1. С. 34 – 38.  
 

Социализация представляет собой динамично раз-
вивающийся процесс. В ходе нее личность постепенно 
усваивает требования общества, приобретая значимые 
для социального взаимодействия характеристики созна-
ния и поведения. Однако следует учитывать, что социа-
лизация – это не только пассивное усвоение внешне 
транслируемых норм и правил, но и использование уже 
сформировавшихся установок и предпочтений.  

Впервые о возможности графического представле-
ния процесса социализации написал отечественный со-
циолог Е. В. Де Роберти. В работе «Новая постановка 
основных вопросов социологии» (1909 г.) он пишет, что 
социализация или обобществление – это процесс, кото-
рый представляется неизвестной величиной, к рассмот-
рению которой стремятся социологи, моралисты, психо-
логи, все исследователи центральной области надорга-
нических явлений. Согласно схеме, которую предлагает 
Е. В. Де Роберти, морализация или социализация орга-
нической особи соответствующим союзом или группой 
совершается в двух последовательных, непосредственно 
примыкающих друг к другу стадиях эволюции. В пер-
вой, докультурной, если не доисторической, – соедине-
ние людей или органическая множественность – род, 
племя – переходит в более высокое, надорганическое 
единство – общину, гражданственность; и одновременно 
с этим органическое единство (эгоизм, паразитизм) 
стремится превратиться в социальную множественность 

(сначала в форме группового эгоизма и группового пара-
зитизма, узкого патриотизма и жесткой эксплуатации 
одной общественной группой всех других, – а затем в 
форме настоящего альтруизма, кооперации, солидарно-
сти). Во второй, культурной и вполне исторической, ста-
дии происходит медленная дифференциация главных 
общественных факторов, и обнаруживается – из скрыто-
го или потенциального состояния переходит в явное – 
управляющий ими закон тесного и неизменного соот-
ношения [1, с. 151]. 

Социализация – разнонаправленный процесс. Так, 
односторонний или строго индивидуальный опыт лич-
ности, по мнению социолога, может быть графически 
изображен одной линией, которая связывает между со-
бою в группах ощущений, возникающих в сознании 
одинокого субъекта, некоторые общие или сходные точ-
ки. Такая линия всегда коротка, она часто уклоняется в 
сторону (патологические и дезадаптивные состояния и 
т. п.), она может неожиданно и быстро обрываться есте-
ственной смертью человека. Наоборот, разносторонний 
или коллективный опыт образует огромную сеть линий, 
перекрещивающихся во всех направлениях и соеди-
няющих двойным путем (через переход от одного созна-
ния к неопределенному числу других сознаний и через 
обратное возвращение от последних к первому). Инди-
видуальный опыт социализации снова и снова может 
наблюдаться с различных точек зрения. Эта сеть огром-
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на, но ее размеры или занимаемая ею площадь всегда на-
ходятся в прямом отношении с возрастом личности или с 
интенсивностью культуры, начертавшей ее главные ли-
нии и поддерживающей и охраняющей их, не терпящей 
их перерыва, не перестающей умножать их числа. 

П. А. Сорокин утверждает, что человека невозможно 
рассматривать как автономную независимую величину, 
так как он живет в обществе и не является самодоста-
точным. Прежде всего, каждый человек зависит от Дру-
гих, он не может сам делать все. Развитие общественной 
жизни привело к тому, что каждая личность специализи-
руется в какой-либо одной профессии: одна – в земледе-
лии, другая – в сапожном деле, третья – в кузнечном, 
четвертая – в столярном, пятая – в деле обучения и т. д. 
При таком разделении труда каждый из нас не может 
сам все выполнять для себя и постоянно принужден об-
ращаться к другим людям в ходе социализации [2, 
с. 176]. Поведение и жизнь людей взаимозависимы в той 
или иной мере. Каждое крупное событие, совершающееся 
в одной части общества, так или иначе отражается на 
жизни другой. П. А. Сорокин рассматривает процесс со-
циализации во взаимосвязи с революционным воздейст-
вием на личность. Например, стихийные коренные пре-
образования не социализируют, а биологизируют людей, 
так как не увеличивают, а уменьшают свободу, матери-
альное и духовное состояние всех страт общества.  

Вопрос общения, взаимного влияния людей друг на 
друга занимает одно из центральных мест в социологи-
ческой теории В. М. Бехтерева. Характеризуя роль об-
щения и его влияния на социализацию, социолог рас-
сматривает общение как «механизм осуществления со-
вместной деятельности и формирования ее коллектив-
ного субъекта, условие сохранения и распространения 
индивидуального опыта, передачи его потомству, обес-
печения исторической преемственности общественных 
ценностей» [3, с. 7]. Общение у Бехтерева выступает как 
средство объединения людей в группы, условие социа-
лизации личности. Характеризуя роль общения в разви-
тии и формировании личности, В. М. Бехтерев писал: 
«различные личности находятся в различных условиях в 
смысле общения их с окружающими лицами, а равно и в 
неодинаковых условиях воспитания, что также не лише-
но громадного значения в отношении будущего развития 
каждой данной личности» [3, с. 7]. Он отмечал, что чем 
разнообразнее и богаче общение человека с окружаю-
щими его людьми, тем успешнее осуществляется социа-
лизация личности. Социолог подчеркивал, что люди, 
выросшие в общении с более разнообразным кругом 
лиц, являются более развитыми по сравнению с теми 
людьми, круг общения которых более ограничен. 

Социальную роль общения В. М. Бехтерев рассмат-
ривал на примере таких видов общения, как подражание 
и внушение. В ходе первичной социализации на первое 
место выходит подражание. Если не будет подражания, 
значит не может быть и личности как общественной 
особи. Первый индивидуальный опыт, основанный на 
подражании, является основой для сохранения культур-
ных форм и образцов. 

Неопозитивисты утверждают, что человек постоян-
но оказывает воздействие на социальную среду. Однако 
такое влияние может иметь разрушительные формы: 
сопротивление или противодействие, совершенно неиз-

вестное в области органической жизни. Постоянные со-
прикосновения или столкновения человека со средой 
дают начало длинному ряду явлений, не имеющих ниче-
го общего с процессами, обыкновенно описываемыми 
под именем приспособления организма к внешним ус-
ловиям. Субъект, наоборот, определяя свои отношения к 
внешней среде, оказывает на нее сильное и глубокое 
действие, имеющее целью приспособить ее к его много-
образным и постоянно растущим потребностям.  

Движение социализационной траектории зависит от 
сложных социальных и психологических фактов: идей, 
верований, чувствований, характера, умственных навы-
ков и т. п. Так, традиция, воспитание, подражание созда-
ет фундамент личностных диспозиций и влияет на на-
правление траектории. 

Жизненный путь всегда обусловлен исторически. 
Социально-политические трансформации, темп внеш-
них преобразований влияют на развитие личности. Даже 
если личность имеет устойчивые политические убежде-
ния, в период стихийных изменений может произойти 
их деактуализация и, соответственно, обновление. 
В процессе жизненного пути человек усваивает опреде-
ленные элементы существующей культуры: символы, 
смыслы, ценности, нормы.  

Одним из первых исследователей, который рассмат-
ривал соотношение жизненного пути и траектории, был 
Б. Г.Ананьев. Он утверждал, что жизненный путь не яв-
ляется лишь траекторией жизни личности, он обяза-
тельно развивается с учетом творческого развития субъ-
екта [4, с. 37]. 

Французский ученый П. Бурдье утверждает, что 
«траектория» более узкое понятие, по сравнению с био-
графией. Если биографию мы понимаем как некоторую 
«объективную» последовательность событий, про кото-
рую неизвестно – обладает ли она цельностью или, на-
против, аморфна, то «траектория» выступает в виде кон-
кретной формы, цельной, осмысленной и обусловлен-
ной, в которую рассказчик (главное действующее лицо) 
по своему произволу облекает объективный материал 
биографии в осмысленное единство и для исследовате-
лей, и для действующих индивидов [5, с. 75 – 77]. 

П. Бурдье утверждает, что изучение жизненной тра-
ектории основывается на автобиографическом рассказе, 
который всегда в той или иной мере обосновывается 
стремлением наделить описываемые события смыслом, 
выявить их причину, показать взаимосвязи. Отдельные 
события и этапы жизни – «точки» жизненной траекто-
рии – обладают преемственностью друг по отношению к 
другу и являются взаимно проясняющими частями еди-
ного целого – человеческой жизни. 

В точных науках траектория представляется как 
график, точки которого отражают след движения объек-
та в некотором выбранном пространстве признаков-
оснований. Подобно тому как траектория физического 
тела может быть ясным образом описана в пространст-
венных и временных координатах, жизненный путь че-
ловека фиксируется в координатах институциональных, 
т. е. тех, которые создаются социально значимыми и ин-
ституционально различимыми событиями: рождением, 
обучением, браком, работой и т. п. Выбор системы от-
счета во многом определяется тематикой исследования. 
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Жизненные траектории могут быть типичными (ди-
намической характеристикой объектов, сходным обра-
зом меняющихся во времени). В таких траекториях по-
строение заранее определяется: намечаются типичные 
ключевые события, которые происходят в жизни многих 
людей (рождение, посещение учебных заведений, вклю-
чение в определенные социальные группы, вступление в 
брак и др.). Речь в данном случае идет о потоке событий. 
Второй способ построения траектории: когда исследова-
тель изучает не какую-то фактическую траекторию, а 
идеальную траекторию как общий принцип. Примером 
из области естественных наук является «баллистическая 
траектория» – воображаемая кривая или даже совокуп-
ность кривых, отражающих общий принцип, стоящий за 
движением бесконечного многообразия реальных или 
виртуальных объектов в гравитационном поле. В обще-
ственных науках этот принцип может быть сформулиро-
ван не в виде общего закона, а в виде некоторой смысло-
вой конструкции (например: аскетизм, маргинальность, 
перфекционизм, эскапизм и т. д.). Этот тип называется 
«траектория как принцип». Также «траектория» может 
выступать как абстрактная модель, не имеющая кон-
кретного смыслового воплощения и не сводимая к жиз-
ненному пути человека. Данный подход широко приме-
няется в исследовательских практиках социологических 
и экономических исследований. В этих случаях анали-
зируются закономерности статистически усредненного 
влияния одних событий и факторов жизни людей на 
другие, разнесенные по времени [6]. 

Понятие «социализационная траектория» относится 
к числу сравнительно новых в социологической науке. 
Его появление применительно к изучению социализации 
различных возрастных групп обусловлено и развитием 
науки, и запросами практики. Социализационную траек-
торию современные социологи предлагают рассматри-
вать в нескольких срезах [7]: 

– влияние внешней среды; 
– субъектность; 
– диспозиция личности в процессе социализации. 
А. И. Ковалева социализационную траекторию оп-

ределяет как временную динамику результативности 
социализации индивида, включающую адаптацию к со-
циальным нормам и их интернализацию [8, с. 114]. 
Важным преимуществом именно такой интерпретации 
социализационной траектории является возможность ее 
графического представления. Для каждого жизненного 
этапа существует некий показатель результативности 
социализации, и совокупность этих двух показателей 
образует точку в двумерном пространстве.  

Алгоритм построения социализационной траекто-
рии основывается не на статических состояниях, а на 
динамике процесса социализации с учетом пройденного 
индивидом этапа жизненного пути, причем основные 
характеристики измеряются во времени.  

С. А. Чернышев классифицирует социализационную 
траекторию по различным основаниям: по формам об-
щения (авторитарная, толерантная, демократичная, кон-
формистская и др.); по отношению к действительности 
(идеалистическая, негативистская); по ориентации на 
различные сферы жизнедеятельности [9, с. 243]. 

Механизм движения социализационных траекторий 
остается малоизученной темой. Л. Л. Шпак механизм 
раскрывает как взаимосвязанную совокупность средств, с 

помощью которых приводится в действие и самореализу-
ется адаптивный потенциал субъекта и направляется к 
цели функционирование системы «адаптант-адаптирую-
щая среда» [10, с. 75]. 

На социальное перемещение личности влияют ее 
способности, установки и цели развития, особенности 
социальной среды и совокупность ситуаций, которые 
непосредственно и косвенным образом влияют на со-
циализацию. 

Механизм социализационной траектории может от-
ражать поступательное движение, когда личность по-
следовательно и планомерно осваивает социальные 
практики. Он реализуется в условиях стабильного соци-
ально-политического развития и отсутствия противоре-
чивых требований со стороны социальной среды. Дан-
ный механизм требует от личности проявлений инициа-
тивности, толерантности, внимательности к притяза-
ниям со стороны внешнего мира, «маневременности» в 
поведении и принятием наставничества со стороны ин-
ституциализированных субъектов. 

Динамическое движение актуализируется в период 
резких социальных изменений, характеризуется ломкой 
привычных, принятых представлений субъекта. Для 
личности последствия в данном случае противоречивы. 
Она может двигаться вперед, преодолевая ступени соци-
альной лестницы, однако отсутствие мобилизационного 
потенциала и рассогласование с явлениями внешнего 
порядка могут провоцировать дезадаптивные практики. 

С. А. Чернышев на основании исследования социа-
лизации подростков утверждает, что вектор социализа-
ционной траектории субъекта состоит из семи относи-
тельно самостоятельных этапов: 

1) выделение системы субъектов социализации; 
2) анализ социокультурных условий социализации, 

которые представляют собой возможные социальные 
ресурсы для успешной социализации; 

3) определение факторов социализации, к которым 
относится взаимодействие личности с различными со-
циальными группами; 

4) возможные социокультурные ситуации, в которых 
оказывается личность; 

5) новообразования, которые происходят в субъект-
ном мире; 

6) потребность личности в самоопределении; 
7) жизненные притязания личности [11, с. 153]. 
Вектор движения социализационных траекторий от-

ражает направление социального движения личности в 
ходе социального взаимодействия и под воздействием 
условий и факторов социальной среды. Вектор движе-
ния обладает следующими свойствами: отражает вариа-
тивность социального развития личности (согласова-
ния/рассогласования взаимодействия с социальной сре-
дой), показывает скорость движения с учетом анализа 
внешних факторов, учитывает степень институциональ-
ного вмешательства в случае социального продвижения 
с учетом внешнего сопротивления. 

При изучении социализационной траектории необ-
ходимо учитывать следующие особенности: 

– социальная активность личности на различных 
жизненных циклах неодинаковая, внешние факторы мо-
гут уступать внутренним, формируя ответственность за 
собственные действия;  
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– человеческая деятельность изменяет социальное 
пространство, воплощаясь в объектах культуры; 

– общественная, групповая, субъективная и лично-
стная регуляция жизни, планирование жизненного пути 
происходят с пониманием естественных сроков жизни; 

– человек может одновременно выступать субъектом 
социальных воздействий, реализуя социальную регуля-
цию, и объектом воздействий со стороны социальных 
институтов.  

Социализационная траектория обусловлена собы-
тиями, которые наполняют жизненный путь человека 
[12]. Жизненная и социализационная траектории – два 
взаимосвязанных процесса, они непосредственно отра-
жают ключевые вехи развития личности с учетом воз-

растного цикла. Социализационная траектория отражает 
результативность социального взаимодействия личности 
в процессе совместного существования, жизненная тра-
ектория представляет событийность пути человека во 
взаимосвязи с возрастными особенностями. 

Социализационная траектория отражает индивиду-
альный опыт социального взаимодействия личности. 
Данная линия может быть различна в зависимости от 
возраста, событийности жизненного пути, жизненных 
притязаний и потребностей. Графическое представление 
социализации отражает соотношение освоенного уровня 
социальности с социализационными нормами как эта-
лонами социализированности в конкретной социально-
исторической ситуации. 
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Abstract: The article features the interrelation of personal socialization and vital 
trajectories. The purpose of this work is to analyze how socializational and vital tra-
jectories are studied in sociology. The objectives are achieved by addressing the fol-
lowing tasks: consideration of theoretical approaches to understanding of socializa-
tional trajectory; analysis of the ratio of vital and socializational trajectories and de-
scription of features of the mechanism of a socializational trajectory. The vital 
trajectory of a person is defined by the social differentiation of society. Many aspects 
of personal development (social relations, social advance, inclusion in the certainso-
cial groups, including closed ones, etc.) depend on the social stratum he belongs to 
and the fact whether the person has an opportunity to influence behavior and con-
sciousness of other people influence. While analyzing a vital trajectory, the re-
searcher has to consider various bases of social differentiation. The article states 
specifics of socializational trajectory. A socializational trajectory is a graphic repre-
sentation of development of the personality that reflects the influence of both adap-
tive and maladaptive practices and the measure of institutional maintenance. The 
starting points for the analysis of the process of socialization are the personality and 
the social space in which social interaction is implemented. When creating a sociali-
zational trajectory, studying happens from the outside: features of the personality, 
his or her ability, affirmations and the purpose of development are analyzed. 
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Аннотация: Рассмотрено современное состояние страхового рынка Кеме-
ровской области, тенденции, определившие развитие рынка. В кризисном 
2015 году страховой рынок России и Кемеровской области развивался за 
счет роста обязательного страхования и страхования жизни, тогда как в 
классическом страховании наблюдался спад. Сравнительный анализ со стра-
ховым рынком России показал преимущественное развитие ДМС и ОСАГО 
на региональном страховом рынке. Проведен анализ структуры страхового 
портфеля региональных страховых организаций, определено место и роль 
региональных страховых организаций на страховом рынке Кемеровской об-
ласти. Региональные страховые организации специализируются на добро-
вольном медицинском страховании, что отражает специфику региональных 
страховых рисков, однако в целом развитие идет не равномерно без учета 
региональных особенностей. Сделаны выводы о недостаточном учете регио-
нальных аспектов, необходимости развития регионального страхования, так 
как региональные страховые организации способны учитывать специфику 
территории, принимают на покрытие актуальные риски. Примером является 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных 
производственных объектов, где существенная роль принадлежит регио-
нальной страховой организации. 
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Страховой рынок как особая экономическая среда, 

где формируется спрос на страховые услуги, рассматри-
вается в научной литературе обычно в институциональ-
ном, функциональном, отраслевом и территориальном 
аспектах. Как правило, в статистической отчетности 
приводятся данные, позволяющие оценить развитие 
страхового рынка по отраслям, в разрезе страховщиков, 
а также данные по федеральным округам и территори-
альным образованиям. 

Изучение страхового рынка в территориальном раз-
резе можно рассматривать по следующим направлениям: 

– самый распространенный подход к изучению ре-
гионального страхования – это анализ основных показа-
телей, их динамики, выявление тенденций развития 
страхового рынка конкретной территории. Как принято, 
дается оценка развитию основных видов страхования, 
присутствию на рынке страховщиков с выделением ли-
деров, выявлению проблем страхового рынка конкрет-
ной территории [1; 2]; 

– в последнее время появляются работы, посвящен-
ные сравнению региональных и российского страхового 
рынков, выявлению роли региональных рынков в обще-
российских показателях, сравнению страховых рынков 
различных территорий, выявлению тенденций развития 
и факторов роста на конкретной территории [3; 4]; 

– идентификация и анализ региональных страховых 
рисков, присущих только данной территории. В работах 

автора [5; 6] проанализированы страховые риски, при-
сущие Кемеровской области, и дана оценка состояния 
страхового рынка с позиции покрытия региональных 
страховых рисков; 

– региональные аспекты страхового рынка можно 
рассматривать с точки зрения роли региональных стра-
ховщиков в развитии регионального рынка, определения 
их места в региональном страховании. Это направление 
в научной литературе разработано не достаточно, хотя 
является чрезвычайно актуальным в связи с сокращени-
ем числа региональных страховых организаций. Прове-
денный ниже анализ на примере страхового рынка Ке-
меровской области позволяет сделать выводы относи-
тельно перспектив развития регионального страхования. 

Кузбасский страховой рынок считается сегодня од-
ним из самых развитых по числу участников и продол-
жительности их работы на рынке. При этом все страхо-
вые компании, представленные в области, имеют доста-
точное количество лицензий почти по всем страховым 
продуктам. Страховая отрасль в Кемеровской области 
развивается не равномерно. Данные о динамике страхо-
вых премий представлены в таблице 1. Все расчеты 
проведены на основе данных ЦБ РФ [7]. 

Стабильная ситуация наблюдается в секторе обяза-
тельного страхования. Здесь идет устойчивый рост в 
течение последних лет. Поступления страховых взносов 
по обязательным видам страхования составляют 38 % от 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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общей страховой премии. В целом объем страховых 
премий за 2015 год вырос по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года на 5,3 % и составил 
9 092 564 тыс. рублей. Общий рост премий обеспечило 

обязательное страхование, в основном ОСАГО и стра-
хование жизни. Страхование жизни развивалось в по-
следнее время как кредитное страхование, с последую-
щим ростом инвестиционного страхования жизни. 

 
Таблица 1. Динамика страховых премий по Кемеровской области 
Table 1. Dynamics of insurance premiums in the Kemerovo region 
 

Виды страхования 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Премии, 
тыс. руб. 

Прирост, 
% 

Премии, 
тыс. руб. 

Прирост, 
% 

Премии, 
тыс. руб. 

Прирост, 
% 

Добровольное страхование, всего 6162044 -2,2 6075523 -1,4 5566003 -8,4 
Страхование жизни 670545 60,3 959722 43,1 1267151 32.0 
Личное страхование (кроме жизни) 2445373 -4,6 2353494 -3,8 2043696 -13,2 

от НС и болезней 1013915 0,3 1036977 5,1 754856 -27 
медицинское страхование 1431458 -7,8 1316517 -8,0 1288840 -2,1 

Страхование имущества 2652128 70,7 2390237 -9,9 1932617 -19,1 
Страхование ответственности 80786 -22,6 34866 -56,8 138684 297,7 
Страхование предприниматель-
ских рисков 

3001 404 2751 -8,3 1494 -45,7 

Обязательное страхование (без 
учета ОМС) 

2403078 6,1 2555545 5,1 3526561 38,0 

ОСАГО 2227548 10,9 2430335 9,1 3417434 40,6 
Добровольное и обязательное 
страхование (кроме ОМС) – всего 

8565122 10,4 8631068 0,8 9092564 5,3 

 
Объем поступлений по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств на протяжении последних трех лет продолжает 
увеличиваться. Сумма собранных премий составила 
3417 млн рублей. Данный показатель увеличился за 
2015 год на 40,6 % по сравнению с предыдущим перио-
дом. Но такой сильный рост обеспечен ростом страхо-
вых тарифов на ОСАГО. 

По добровольным видам страхования наблюдается 
отрицательная тенденция – последовательное абсолют-
ное сокращение собранной страховой премии. По ито-
гам 2015 г. ее абсолютное сокращение составило 8,4 %. 

Доля добровольных видов страхования составила 61 %. 
Добровольное страхование сокращается за счет класси-
ческих видов страхования – страхования имущества и 
страхования от несчастных случаев и болезней. Сокра-
щение собранной страховой премии составило соответ-
ственно 27 % и 19 %. 

Важным показателем, характеризующим степень 
исполнения страховщиком взятых на себя обязательств, 
является размер страховых выплат. Данные по страхо-
вым выплатам за период 2013 – 2015 гг. представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Динамика страховых выплат по Кемеровской области 
Table 2. Dynamics of insurance payments in the Kemerovo region 
 

Виды страхования 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выплаты, 
тыс. руб 

Уровень 
выплат,% 

Выплаты, 
тыс. руб 

Уровень 
выплат, 

% 

Выплаты, 
тыс. руб 

Уровень 
выплат, 

% 
Добровольное страхование, всего 2930090 47,5 2903165 47,8 2783210 50,0 
Страхование жизни 104139 15,5 150760 15,7 233326 18,4 
Личное страхование (кроме жизни) 1044211 42,7 1040116 44,2 1101664 53,9 

от НС и болезней 150108 14,8 153404 6,5 160797 21,3 
медицинское страхование 894103 62,5 886712 67,4 940867 73,0 

Страхование имущества 1740929 65,6 1666208 69,7 1416144 73,0 
Страхование ответственности 37049 45,9 41664 119 28080 20,2 
Страхование предпринимательских 
рисков 

0 0 0 0 5 0,3 

Обязательное страхование (без 
учета ОМС) 

1496688 62,3 1471131 57,6 1861747 52,8 

ОСАГО 1478568 62,3 1457067 60 1836896 53,8 
Добровольное и обязательное 
страхование (кроме ОМС) – всего 

4426778 51,7 4374296 50,7 4644957 51,1 
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Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать выводы: 
– уровень выплат по страховому рынку достаточно 

стабилен, незначительный рост наблюдается по добро-
вольным видам страхования и снижение по обязательным 
видам страхования; 

– снижение уровня выплат по обязательному страхо-
ванию вызвано снижением уровня выплат по ОСАГО, 
особенно в 2015 г., когда рост премий обгонял рост вы-
плат за счет повышения тарифов по ОСАГО; 

– по добровольному страхованию наблюдается дос-
таточно низкий рост выплат по страхованию жизни, 
страхованию от несчастных случаев и страхованию от-
ветственности; 

– наблюдается тенденция роста уровня выплат по 
страхованию имущества и ДМС, что объясняется специ-
фикой программ ДМС, значительным удельным весом 
ДМС в структуре рынка и потребностью в страховой за-
щите, предложениями программ ДМС региональными 
страховщиками. 

Анализ структуры страховых премий и выплат в Ке-
меровской области позволяет сделать вывод о сформиро-
ванности отдельных отраслей страхования (таблицы 3, 4). 
Данные таблиц 3 и 4 показывают, что сложилась опреде-
ленная структура страхового рынка Кемеровской области 
с преимущественным развитием добровольного личного и 
обязательного страхования. 

 
Таблица 3. Структура страховой премии по страховому рынку Кемеровской области 
Table 3. Structure of the insurance premium on the insurance market of the Kemerovo region 
 

Виды страхования 2011 г., % 2012 г., % 2013 г., % 2014 г.,% 2015 г., % 
Добровольное страхование (всего) 73,23 72,52 75,77 74,39 65,22 
Страхование жизни 5,13 5,07 7,83 11,1 13,94 
Личное страхование (за исключением стра-
хования жизни) 

33,10 31,09 28,56 27,27 22,48 

Страхование имущества 32,10 32,3 34 30,61 23,54 
Страхование гражданской ответственности 1,16 1,27 3,28 4,12 4,5 
Страхование предпринимательских и фи-
нансовых рисков 

1,74 2,8 2,1 1,27 0,76 

Обязательное страхование (без учета ОМС) 26,77 27,48 24,23 25,6 34,78 
Всего 100 100 100 100 100 

 
Таблица 4. Структура страховых выплат по страховому рынку Кемеровской области 
Table 4. The Structure of insurance payments on the insurance market of the Kemerovo region 
 

Виды страхования 2011 г., % 2012 г., % 2013 г., % 2014 г., % 2015 г., % 
Добровольное страхование (всего) 67,39 69,53 67,1 67,42 60,61 
Страхование жизни 3,33 2,07 2,35 3,45 5,02 
Личное страхование (за исключением стра-
хования жизни) 

33,29 29,97 23,59 23,78 23,72 

Страхование имущества 30,19 37,07 40,25 39,14 31,18 
Страхование гражданской ответственности 0,31 0,37 0,84 0,95 0,6 
Страхование предпринимательских и финан-
совых рисков 

0,42 0,05 0,08 0,1 0,09 

Обязательное страхование (без учета ОМС) 30,09 30,47 32,9 32,58 39,39 
Всего 100 100 100 100 100 

 
Сравнительная структура регионального и российского 

страховых рынков в отраслевом разрезе за 9 месяцев 2016 г. 
приведена в таблице 5. Отраслевая структура регионального 
рынка имеет отличия – показатели по личному страхованию, 
включая страхование жизни, превышают аналогичные пока-
затели по России, что является положительной тенденцией и 
отражает потребности в страховой защите от региональных 
страховых рисков. Однако доля обязательного страхования 
(39 %) существенно превышает аналогичный показатель по 
РФ (23,2 %), что свидетельствует скорее о недостаточном 
развитии других видов обязательного страхования, актуаль-
ных для региона. Замедление темпов роста и отрицательная 
динамика по имущественному страхованию привели к со-
кращению доли страхового рынка Кемеровской области в 
российских показателях до 0,71 % в 2015 г. 

В целом можно проследить следующие тенденции, 
которые определяли развитие регионального страхового 
рынка: 

– на страховом рынке Кемеровской области преоб-
ладающим является личное страхование, доля страхова-
ния от несчастных случаев и болезней и ДМС практиче-
ски совпадает с общероссийскими показателями. Доля 
страхования жизни незначительно превышает общерос-
сийский показатель, что объясняется преимуществен-
ным развитием кредитного страхования жизни; 

– имущественное страхование значительно уступает 
личному страхованию, показатели по имущественному 
страхованию практически в два раза ниже аналогичных 
показателей по РФ; 

– доля обязательного страхования значительно пре-
вышает аналогичный показатель по РФ, причем в обяза-
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тельном страховании преобладающее значение имеет 
ОСАГО (37 % по сравнению с 19,5 % по РФ); 

– структура страховой премии по Кемеровской облас-
ти отражает состояние страхования, которое не обеспечи-
вает потребности в покрытии региональных страховых 
рисков. Положительной тенденцией является развитие 

личного страхования, которое актуально для промышлен-
ности региона. Однако наблюдается отрицательная тен-
денция по имущественному страхованию, несмотря на 
потребность в страховой защите от множественных рисков 
стихийных бедствий, имущественных рисков предпри-
ятий, рисков гражданской ответственности. 

 
Таблица 5. Страховые премии и их структура по России и Кемеровской области за 9 месяцев 2016 года 
Table 5. Insurance premiums and their structure in Russia and the Kemerovo region in 9 months of 2016 
 

Виды страхования 

Россия Кемеровская область 
Страховая 
премия, 
тыс. руб. 

Структура 
страховой 
премии, % 

Страховая 
премия, 
тыс. руб. 

Структура стра-
ховой премии, 

% 
Добровольное страхование, всего 688503376 77,7 4733309 61,0 

– Страхование жизни 147506550 16,5 1383229 17,8 
– Личное страхование (кроме жизни) 197054932 22,2 1713134 22,1 

от НС и болезней 81275918 9,1 732388 9,4 
медицинское страхование 115779014 13,1 980746 12,6 

– Страхование имущества 282120797 31,9 1421773 18,3 
– Страхование ответственности 39818593 4,5 156379 2,0 
– Страхование предпринимательских рисков и 
финансовых рисков 

22002504 2,5 2869732 0,76 

Обязательное страхование (без учета ОМС) 197195802 22,3 3023386 39,0 
– ОСАГО 173091754 19,5 2866385 37,0 
Добровольное и обязательное страхование 
(кроме ОМС) – всего 

885 699 178 100 7756695 100 

 
На страховом рынке Кемеровской области работают 

как региональные страховщики, так и филиалы иного-
родних компаний. Число региональных страховщиков на 
страховом рынке Кемеровской области неуклонно сни-
жается. Если в 2001 г. на рынке работали 38 региональ-
ных страховых организаций, в 2010 г. – 17, то в 2015 г. 
число региональных страховщиков сократилось до шести 
[8]. Подавляющее большинство составляют филиалы 
иногородних страховых организаций. Сегодня на страхо-
вом рынке Кемеровской области работают 64 филиала 
иногородних страховых компаний. К региональным ком-
паниям относятся такие компании, как ООО «Страховая 
компания Сибирский Дом Страхования» (г. Кемерово); 
ЗАО Страховая компания «Сибирский Спас» 
(г. Новокузнецк); ООО Страховая компания «ВЕБ-ЛАЙФ» 
(г. Кемерово); ЗАО Страховая медицинская компания 
«Сибирский Спас-Мед» (г. Новокузнецк); ООО «Компа-
ния промышленно-торгового назначения» (г. Новокуз-
нецк); ОАО Страховая компания «БАСК» (г. Белово). 

Сокращение числа региональных страховых компа-
ний связано в первую очередь с ужесточением требова-
ний к уставному капиталу страховщиков и приходом на 
рынок филиалов иногородних страховщиков, что при-
водит к усилению конкуренции. В последние годы в 
связи со сменой собственников на большинстве пред-
приятий и приходом в область иногородних банков, на 
региональном страховом рынке появились сопровож-
дающие их страховые компании. По итогам 2015 года в 
число 10 крупнейших страховых компаний по Кемеров-
ской области вошли два региональных страховщика – 
ООО «Страховая компания «СДС» (2-е место) и ЗАО 
СК «Сибирский Спас» (4-е место). 

В Москве и Московской области зарегистрировано 
183 страховых организаций, что составляет 63 % от всех 
страховщиков non-life, 110 страховых организаций – в ре-
гионах, причем в 46 % регионов вообще отсутствуют ре-
гиональные страховщики. Поэтому с точки зрения пред-
ставительства региональных страховщиков, Кемеровская 
область имеет не самые худшие показатели. Доля регио-
нальных страховщиков в страховой премии на страховом 
рынке остается стабильной, несмотря на их сокращение, и 
составила 14,43 % в 2013 г. и 16,84 % в 2015 г. 

Специализация региональных страховщиков по добро-
вольному страхованию представлена в таблице 6 (рассчи-
тано по [5]). Таким образом, преимущественное развитие 
личного страхования в регионе по сравнению с РФ обеспе-
чивают региональные страховые организации, что является 
положительной тенденцией на протяжении ряда лет. 

По обязательному страхованию лидирующее поло-
жение занимает ОСАГО, которое обеспечило в целом 
рост страхового рынка в 2015 г. 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что, несмотря 
на незначительное число региональных страховщиков, они 
занимают существенную долю на рынке ОСАГО (37,2 %). 
Уровень выплат региональных страховщиков составляет 
38,2 %, что значительно ниже, чем у филиалов иногород-
них страховых компаний (67,4 %) и ниже, чем по данному 
сегменту рынка в РФ (56,6 %). Однако такие оптимистич-
ные показатели можно объяснить повышением страховых 
тарифов, которые опередили изменения в лимитах по вы-
платам. Очевидно, что уровень выплат в ближайшее время 
будет существенно расти. 
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Таблица 6. Структура страхового портфеля региональных страховщиков по добровольному страхованию в 2015 г. 
Table 6. Structure of the insurance portfolio of the regional insurers in voluntary insurance in 2015 

 

Показатели 
Страхование 

жизни 
ДМС 

Страхование 
от НС 

Страхо-
вание 

имущества 

Страхование 
гражданской 
ответствен-

ности 

Страхование  
финансовых и 
предпринима-
тельских рисков 

Структура стра-
ховой премии, % 

0 58,1 15,5 24,9 1,5 0,03 

Структура стра-
ховых выплат, % 

0 63,5 3,5 22,63 1,5 0 

 
Таблица 7. Страховые премии и выплаты по ОСАГО в Кемеровской области за 9 месяцев 2016 года 
Table 7. Insurance premiums and payments for compulsory third party car insurance in the Kemerovo region in 9 
months of 2016  

 

Страховые организации 
Страховые  

премии, тыс. руб. 
Структура  

страховой премии, % 
Страховые вы-
платы, тыс. руб. 

Уровень 
 выплат, % 

Региональные страховые 
организации,  
в том числе 
БАСК 
СДС 
Сибирский Спас 

 
1067431 

 
190147 
482755 
391529 

 
37,2 

 
6,6 

16,8 
13.8 

 
408137 

 
34839 

235039 
138259 

 
38,2 

 
18,3 
48,7 
35,3 

Филиалы иногородних 
страховых организаций 

1798954 62,8 1213012 67,4 

Всего 2866385 100 1621149 56,6 
 

Ниже приведены расчеты по страхованию граждан-
ской ответственности владельцев опасных производст-
венных объектов (ОПО) за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте по Кемеровской облас-
ти за 9 месяцев 2016 года. 

 
Таблица 8. Страховые премии и выплаты по страхованию гражданской ответственности владельцев ОПО в 
Кемеровской области за 9 месяцев 2016 года 
Table 8. Insurance premiums and payments for insurance of civil liability of owners of hazardous production facilities 
in the Kemerovo region in 9 months of 2016 

 
Страховые 
организации 

Страховые 
премии, тыс. руб. 

Структура 
страховой премии, % 

Страховые 
выплаты, тыс. руб. 

Уровень 
 выплат, % 

Региональные стра-
ховые организации,  
в том числе 
БАСК 
СДС 

 
23276 

 
12370 
10906 

 
36 
 

19,1 
16,9 

 
8051 

 
0 

8051 

 
34,6 

 
0 

73,8 
Филиалы иногород-
них страховых орга-
низаций 

41400 64 1192 2,9 

Всего 64676 100 9243 14,3 
 

Выбор данного вида страхования для анализа объ-
ясняется наличием региональных страховых рисков и 
необходимостью их покрытия. Этот актуальный вид 
страхования осуществляется двумя региональными 
страховщиками и филиалами иногородних страховых 
компаний, на долю которых приходится 64 % страховой 
премии по данному сегменту рынка. Однако основные 
выплаты осуществляет региональная страховая органи-
зация ООО «Сибирский Дом Страхования», на долю 
которой приходится 87 % страховых выплат. Филиалы 
иногородних страховых организаций имеют незначи-
тельный уровень выплат – 2,9 %. Сравнение показателей 

уровня выплат у региональных страховщиков и филиа-
лов иногородних страховых компаний свидетельствует 
о реальной работе региональных страховщиков в по-
крытии убытков по актуальному для Кемеровской об-
ласти виду страхования. 

Сложившаяся структура страхового рынка Кемеров-
ской области не в полной мере отражает особенности 
региона и потребности в страховой защите от присущих 
ему рисков. Исключение составляет опережающее разви-
тие страхования от несчастных случаев, медицинского 
страхования, что отражает специфику страховых рисков 
и спрос на эти высокорисковые виды страхования. Стра-
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ховой рынок Кемеровской области прирастает в основ-
ном за счет обязательного страхования, доля которого 
увеличивается. Региональные страховщики в 2015 г. име-
ли долю рынка по обязательному страхованию – 23 %, но 
когда резервы роста страховых тарифов по ОСАГО будут 
исчерпаны, возникнет необходимость развития актуаль-
ных для региона видов обязательного страхования. 

Наметившаяся отрицательная тенденция по сокраще-
нию имущественного страхования, безусловно, не отра-
жает потребностей в страховании и является одной из 
проблем современного состояния страхового рынка. Во 
многом развитие имущественного страхования, также как 
и страхования жизни в докризисный период, было связа-
но с развитием рынка недвижимости, ипотечным креди-
тованием, приходом на рынок Кемеровской области фи-
лиалов банков, которые активно продвигали страховые 
услуги. Банковский кризис привел к сокращению страхо-
вых программ, сопровождающих кредитные договора, а 
классическое имущественное страхование осталось не-
востребованным. Без должного внимания остается тури-
стское страхование. В основном страховщики специали-
зируются на выездном туризме, предлагая страховую за-
щиту для выезжающих за рубеж. Между тем в 
Кемеровской области активно развивается въездной ту-
ризм, в том числе и для иностранцев. Это направление 
страхования остается пока что перспективным. Можно 
сделать вывод, что специфические для территории риски 
покрываются региональными страховщиками, что явля-
ется, конечно, положительной тенденцией, однако долж-
на быть поддержка со стороны местной власти. 

Перспективы развития страхового рынка Кемеров-
ской области связаны с развитием Российского страхо-
вого рынка, так как страховой рынок Кемеровской об-
ласти является составляющим звеном Российского стра-
хового рынка, и в нем отражаются все проблемы и 
негативные тенденции последних лет. Решение указан-
ных проблем лежит на федеральном и региональном 
уровнях, и в основном связано с государственным регу-
лированием страховой деятельности. В Стратегии раз-
вития страховой деятельности в Российской Федерации 
до 2020 года отмечены основные проблемы и направле-
ния развития, которые в основном затрагивают измене-
ние законодательной базы, развитие рынка по отраслям, 
но практически не рассматривают региональные аспек-
ты [9]. Региональное страхование фактически остается 
за рамками государственного регулирования. За послед-
ние годы сложилась негативная тенденция сокращения 
числа региональных страховых организаций. Сокраще-
ние числа региональных страховых организаций имеет 
своим следствием ухудшение ресурсной базы региона, 
сокращение рабочих мест, потерю сервисных страховых 
услуг с индивидуальным подходом, ослабление конку-
ренции. Региональные страховщики в большей степени, 
чем филиалы иногородних страховщиков, заинтересо-
ваны в развитии именно регионального страхования, в 
урегулировании убытков, в ориентации на клиента. Они 
способны занять те сегменты рынка, которые свободны, 
не востребованы крупными страховщиками. Но самым 
негативным следствием является то, что филиалы ино-
городних страховых компаний имеют унифицирован-
ные программы страхования, не привязанные к кон-
кретной территории, в силу бизнес-процессов страховых 

компаний и вертикального управления. Филиалы пред-
лагают страховые продукты без учета специфики терри-
тории, ориентированы на сбор страховой премии, по-
этому они занимают ниши, которые дают мгновенный 
эффект. Страховые организации прежде всего заинтере-
сованы в уменьшении расходов и сокращения уровня 
выплат, они занимают ниши, где сборы страховой пре-
мии являются обязательными, либо не затратны. 

В Стратегии развития страховой деятельности ни 
слова не сказано о развитии регионального страхования. 
Дано лишь косвенное упоминание о необходимости 
учета региональных страховых рисков. Решение этой 
проблемы должно лежать на двух уровнях – на феде-
ральном уровне включение в стратегию раздела по ре-
гиональному страхованию и его поддержке. На регио-
нальном уровне – привлечение административных ресур-
сов к созданию программ по защите от страховых 
региональных рисков. Положительный опыт в регионе 
накоплен по страхованию от паводков. Эта программа 
осуществляется при поддержке администрации Кемеров-
ской области и включает в себя целый комплекс органи-
зационных и финансовых мер. В ней определены терри-
тории с возможным затоплением, оценивается степень 
риска; проводится большая информационная и пропаган-
дистская работа среди населения; оказывается поддержка 
из регионального бюджета по уплате страховых взносов 
для определенных категорий граждан: граждане с дохо-
дом ниже прожиточного минимума по области; много-
детные семьи (где не менее троих детей), независимо от 
дохода; одинокие инвалиды и пожилые люди, обслужи-
ваемые социальными работниками на дому; граждане, 
оказавшиеся трудной жизненной ситуации. Администра-
ция имеет договоренность со страховщиками о понижен-
ных страховых тарифах. Очевидно, что такая работа 
должна быть проведена по организации других общест-
венно значимых видов страхования. 

Для этого необходимо: 
– выявление наиболее актуальных рисков, затраги-

вающих интересы большинства потенциальных страхова-
телей, например экологические риски, имущественные 
риски предприятий, риски болезней и увечья на опасных 
производствах и т. д. Предпосылки такой работы есть. 
Закон Кемеровской области «О защите населения и тер-
ритории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" [10] содержит 
комплекс административных мероприятий по защите от 
природных и техногенных рисков, которые могут быть 
дополнены институтом страхования; 

– создание карты рисков и выявление степени опасно-
сти, потенциальных убытков для населения и предприятий; 

– выявление возможностей региональных страхов-
щиков в покрытии рисков, создание стимулов для стра-
ховых компаний по организации такого страхования, так 
как именно региональные страховые компании в наи-
большей степени заинтересованы в развитии страхова-
ния, отвечающего потребностям региона; 

– разработка концепции оптимального сочетания со-
циального и коммерческого страхования; 

– выработка мер стимулирования для населения, 
предприятий, мер разъяснительного и пропагандистско-
го характера по организации страхования. 
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– поддержка региональных страховых организаций, 
формирование концепции регионального развития, что 

будет способствовать прежде всего усилению страхового 
рынка и повысит степень доверия к страховому бизнесу. 
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Abstract: The article considers the current state of insurance market in the Kemero-
vo region, as well as trends affecting the market. In the crisis year of 2015, the insur-
ance market of Russia and Kemerovo region was developing due to the growth of 
compulsory insurance and life insurance, whereas classical insurance saw a decline. 
Comparative analysis of insurance market in Russia showed a preferential develop-
ment of optional medical insurance and compulsory third party car insurance in the 
regional insurance market. The article features an analysis of the structure of the 
insurance portfolio of the regional insurance companies, the place and the role of the 
regional insurance companies in the insurance market of the Kemerovo region. Re-
gional insurance organizations specialize in voluntary health insurance, which re-
flects the specifics of the regional insurance risk, but its overall development is not 
steady, without regard to regional peculiarities. Conclusions are drawn about the 
lack of a regional perspective, the need for the development of regional insurance, 
since regional insurance organizations are able to take into account the specifics of 
the site and agree to cover relevant risks. An example is the compulsory insurance of 
civil liability of owners of hazardous production facilities, where a significant role 
belongs to the regional insurance organizations. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема активного проникновения 
банков на рынок микрофинансирования через аффилированные банками 
микрофинансовые организации (МФО). Предметом данной статьи является 
рынок МФО в России; цель работы – выявить последствия экспансии банков 
на рынке микрофинансирования и разработать рекомендации по дальнейше-
му функционированию рынка с учетом сложившихся тенденций. В ходе ис-
следования показана специфика деятельности МФО, рассмотрены их функ-
ции, дана характеристика основных видов МФО – микрофинансовых и мик-
рокредитных организаций. Проанализированы причины входа банков на 
рынок МФО. Отражены актуальные последствия внедрения «банковских» 
МФО на рынок микрофинансирования. В результате проведенного исследо-
вания делается вывод о том, что банковское присутствие на рынке микрофи-
нансирования противоречит его первоначальной концепции – предоставле-
нию микрозаймов физическим лицам и представителям малого и среднего 
бизнеса на упрощенных условиях. Для сохранения оригинальности рынка 
МФО предложено разделить его на два сегмента («банковский» и «небан-
ковский») с различными подходами в регулировании. Такая сегментация 
рынка микрофинансирования позволит создать конкурентные преимущества 
для разных видов МФО, что обеспечит выгодные условия кредитования для 
различных групп заемщиков. 
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В настоящее время российская экономика находится 

в кризисном состоянии, вызванном совокупностью как 
внутренних, так и внешних факторов. В условиях ны-
нешнего кризиса, который имеет затяжной характер, его 
последствия уже в значительной степени ощущают на 
себе как предприниматели, так и физические лица (на-
селение). Первые в условиях экономического спада и 
удорожания банковских кредитов столкнулись со значи-
тельными затруднениями при финансировании своего 
дела; вторые же в связи с падением реальных доходов 
вынуждены все чаще обращаться к относительно не-
большим заемным источникам финансирования для 
удовлетворения своих потребностей. 

Все вышеобозначенные проблемы призваны решать 
микрофинансовые организации через процессы микро-
финансирования. Однако с подобного рода проблемами 
также в состоянии справиться и банки, что в теории де-
лает область микрофинансирования и банковскую от-
расль прямыми конкурентами в сфере кредитования фи-
зических лиц и малых предпринимателей. На деле же 
все более многогранно: в данном случае корректнее ста-
вить вопрос не об уровне конкуренции между представ-
ленными отраслями, а о степени зависимости отрасли 
микрофинансирования от деятельности банков и об ее 
достаточной самостоятельности. Данный вопрос весьма 
актуален в настоящее время, но для того чтобы в полной 
мере определить специфику вопроса и раскрыть его ак-

туальность, нужно понимать, что представляет собой 
микрофинансовая организация на сегодняшний день и 
как регулируется деятельность микрофинансовых орга-
низаций на законодательном уровне. 

Согласно Федеральному закону «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях» 
№ 151 от 02.07.2010 под микрофинансовой организаци-
ей (далее – МФО) понимается юридическое лицо, кото-
рое осуществляет микрофинансовую деятельность, и 
сведения о котором внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций [1]. Микрофинансовой 
организацией может считаться юридическое лицо, заре-
гистрированное в форме фонда, автономной некоммер-
ческой организации, хозяйственного общества или то-
варищества. 

В процессе своей деятельности микрофинансовая 
организация осуществляет такие функции, как предос-
тавление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства; повышение уровня жизни насе-
ления за счет микрокредитования населения; содействие 
подавлению теневых процессов в экономике благодаря 
прозрачности деятельности МФО и т. д. [2, с. 42] 

Несмотря на то, что первые организации, с большой 
долей условности относящиеся к микрофинансовым 
организациям, в истории российской экономики появи-
лись еще незадолго до распада СССР, само явление 
МФО не получило широкого распространения в России 
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вплоть до середины 2000-х гг. [3, c. 140]. Законодатель-
но же область микрофинансирования была сформирова-
на только в 2011 г., когда вступил в силу упомянутый 
ранее Федеральный закон № 151-ФЗ. 

Регулятором деятельности микрофинансовых орга-
низаций, как и деятельности коммерческих банков, вы-
ступает Центральный банк РФ [4, с. 217]. Политика 
Банка России в области микрофинансирования осущест-
вляется в целях повышения эффективности рынка мик-
рофинансирования и прозрачности деятельности МФО. 
ЦБ РФ постоянно следит за тенденциями на активно 

развивающемся рынке микрофинансирования и в случае 
необходимости вносит своевременные изменения в 
конъюнктуру рынка посредством правок в действующее 
законодательство. Одной из таких правок стало приня-
тие Федерального закона № 407-ФЗ от 29.12.2015, фак-
тически разделяющего микрофинансовые организации 
на два вида: микрофинансовые компании (МФК) и мик-
рокредитные компании (МКК) [5; 1]. В зависимости от 
вида МФО обладает рядом специфических признаков, 
отраженных в таблице 1 [6]. 

 
Таблица 1. Основные признаки микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний 
Table 1. Primary features of microfinance companies and microcredit companies 
 

Описание признака Микрофинансовая компания Микрокредитная компания 
Требование к размеру собственного 
капитала МФО 

Не менее 70 млн рублей Менее 70 млн рублей 

Максимальный размер микрозайма, 
выдаваемого одному заемщику – фи-
зическому лицу 

1 млн рублей 500 тысяч рублей 

Максимальный размер микрозайма, 
выдаваемого заемщику – юридиче-
скому лицу, либо индивидуальному 
предпринимателю 

3 млн рублей 

Выпуск облигаций Разрешен Запрещен 

Источники предоставления займов 

Собственные средства; 
Привлеченные средства физиче-
ских (от 1 500 000 рублей) и юри-
дических лиц 

Собственные средства; 
Привлеченные средства физических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей – учредителей организации, 
юридических лиц 

Возможность поручать кредитной ор-
ганизации проведение идентификации 
или упрощенной идентификации кли-
ента – физического лица в рамках 
ПОД/ФТ 

Присутствует Отсутствует 

 
Из таблицы видно, что ключевым признаком при от-

несении МФО к конкретному виду является размер соб-
ственного капитала МФО; все остальные признаки – 
вытекающие из первого признака права и обязанности 
того или иного вида МФО. С точки зрения регулирова-
ния деятельности рынка подобное разделение кажется 
логичным: те участники рынка, которые имеют бóльшие 
возможности при осуществлении своей деятельности 
(иными словами – имеют больше средств), должны 
иметь право эти возможности реализовать, став более 
активным участником рынка и благоприятно влиять на 
его оборот. И действительно, если МФО обладает весь-
ма внушительным (по меркам рынка) размером собст-
венных средств, то это может символизировать повы-
шенную надежность деятельности данной организации, 
что дает право МФО пускать в дополнительный оборот 
уже привлеченные средства (в том числе и от физиче-
ских лиц), подобным образом наращивая совокупный 
кредитный портфель рынка. В свою очередь те органи-
зации, чей собственный капитал недостаточно высок, 
должны осуществлять более узкий спектр операций, 
таким образом предотвращая усиление рисковой состав-
ляющей на рынке микрофинансирования. 

Если обратить пристальное внимание на признаки 
микрофинансовой компании, то можно легко провести 

параллели с деятельностью банков: различия заключа-
ются лишь в максимальной размере займа/микрозайма и 
возможности банков привлекать средства во вклады. 
В остальном деятельность МФК практически идентична 
деятельности банков в области кредитования физиче-
ских лиц и малых предпринимателей и привлечения их 
средств. 

Как уже упоминалось в начале данной статьи, по-
добная идентичность деятельности банков и МФО тео-
ретически должна предопределять их конкуренцию при 
предоставлении ряда услуг физическим лицам и малым 
предпринимателям. А теперь следует принять во внима-
ние совокупность следующих обстоятельств:  

1. В настоящее время политика ЦБ РФ направлена 
на более жесткое регулирование деятельности банков в 
области потребительского кредитования, которое прояв-
ляется в виде повышенных требований к формированию 
резервов по необеспеченным кредитам физических лиц 
и повышенных коэффициентов риска-веса по потреби-
тельским кредитам с высоким значением полной стои-
мости кредита. В результате работа с клиентами – физи-
ческими лицами для банков усложняется. 

2. Область микрофинансирования пользуется все 
большей популярностью у населения России, где более 
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высокая стоимость микрозайма компенсируется его опе-
ративностью, т. е. быстрым оформлением и получением. 

3. Регулирование деятельности микрофинансовых 
организаций на законодательном уровне стало осущест-
вляться относительно недавно, следовательно, размер 
ограничений для операций МФО существенно меньше, 
чем для операций банков. 

Принятие во внимание данных обстоятельств позво-
ляет сформировать следующее предположение: в усло-
виях жестких ограничений при работе с клиентами – 
физическими лицами банки будут склоняться к созда-
нию подконтрольных им микрофинансовых организа-
ций, деятельность которых регулируется менее жестко, 
для более широкого охвата клиентов [7]. Причем банки 
будут нацелены на создание преимущественно микро-
финансовых компаний в силу их большей функциональ-
ности. Для банков, чей минимальный размер собствен-
ных средств должен быть не менее 300 млн рублей, 
формирование капитала МФО не составит больших 
проблем. А благодаря связям и каналам фондирования 
материнского банка у дочки-МФО не предполагается 
затруднений с дополнительным финансированием. 

Исходя из предыдущего абзаца, становится возмож-
ным поставить вопрос о самостоятельности области 
микрофинансирования как таковой. Действительно, 
возможна ли в перспективе ситуация, при которой наи-
большей долей в структуре микрофинансовых организа-
ций будут обладать так называемые «банковские» МФО, 
и последует ли за этим трансформация рынка микрокре-
дитования в «дочерний рынок» кредитования? Рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» было проведено анке-
тирование по итогам первого полугодия 2016 г., резуль-
таты которого оказались весьма информативными. 

По состоянию на 1 июля 2016 г. совокупный кредит-
ный портфель микрофинансовых организаций составил 
79 млрд рублей, при этом аналогичный показатель на 
начало года составлял около 69,8 млрд рублей [7; 8]. 
И хотя всего за полгода был зафиксирован весьма впе-
чатляющий рост показателя на 13 %, сам рост, по дан-
ным анкетирования, произошел исключительно благода-
ря входу на рынок «банковских» МФО. Если же рас-
сматривать динамику совокупного кредитного портфеля 
«небанковских» МФО отдельно от «банковских», то 
можно заметить снижение портфеля на 3 % (почти на 
2 млрд рублей), причем подобное падение произошло 
впервые с 2011 г. – года начала функционирования орга-
низованного рынка микрофинансирования [7]. Подоб-
ную динамику можно объяснить жесткой политикой ЦБ 
РФ, направленной на «чистку» рынка МФО: только за 
один 2016 год из государственного реестра микрофинан-
совых организаций в силу тех или иных обстоятельств 
было исключено 1715 организаций. Для сравнения: в 
2015 г. из реестра исключили 1681 МФО; в 2014 – 1329 
[9]. Коснулась данная «чистка» в основном неактивных 
и слабых участников рынка; сильные организации, на-
против, укрепили свои позиции в результате перерас-
пределения доли рынка. 

Также весьма примечательным является тот факт, 
что еще в первом полугодии 2015 г. доля «банковских» 
МФО в структуре совокупного кредитного портфеля 
рынка составляла менее 1 %; всего за год подобным 
МФО удалось нарастить долю в совокупном кредитном 

портфеле почти до 14 %, и перспективы со временем 
занять еще бóльшую долю рынка весьма реальны [7]. 

Что же касается динамики новых выдач микрозай-
мов, то здесь можно проследить практически аналогич-
ную ситуацию: за первое полугодие 2016 г. совокупный 
объем новых выданных микрозаймов вырос на 37 % по 
сравнению с первым полугодием 2015 г. и составил 
90 млрд рублей, при этом объем «небанковских» МФО в 
объеме новых выдач микрозаймов составил 78 млрд 
рублей [7]. Сравнивая данный показатель с аналогичным 
за второе полугодие 2015 г. (75 млрд рублей), справед-
ливо рассуждать о более значительном вкладе «банков-
ских» МФО в увеличение совокупного объема выдачи 
новых микрозаймов. 

Вполне ожидаемо, что дальнейшая динамика рынка 
МФО будет иметь схожие тенденции – продолжение 
«чистки» рынка, пусть и не настолько масштабной, как в 
последние три года; укрепление позиций сильных МФО, 
в основе которых будут аффилированные банками МФО 
и т. д. Парадокс ситуации заключается в том, что Банк 
России, полностью осознавая всю серьезность ситуации 
«внедрения» банков на рынок МФО [10], сам же способ-
ствует подобному поведению на рынке. Одним из ката-
лизаторов резкого повышения активности банков на 
рынке МФО и стал упоминаемый в данной статье Феде-
ральный закон № 407-ФЗ, разделивший микрофинансо-
вые организации на МФК и МКК. 

Как уже упоминалось ранее, микрофинансовые ком-
пании имеют бóльший спектр возможностей по сравне-
нию с микрокредитными компаниями, что и определяет 
для банков приоритетность создания МФК. По состоя-
нию на март 2017 г. из 12 функционирующих микрофи-
нансовых компаний две – ОТП «Финанс» и «АЭБ Парт-
нер» – являются аффилированными банками, причем 
именно приход на рынок ОТП «Финанс» оказал сущест-
венное влияние на динамику рынка за первое полугодие 
2016 г. [7; 8; 10]. 

Впрочем и среди микрокредитных компаний при-
сутствуют «банковские» МФО, которые также являются 
крупными участниками рынка – например, ООО «Мик-
рофинанс», учредителем которого является ПАО 
«ВТБ 24» [8]. На самом деле создание дочерних МКК 
также может быть выгодно для тех банков, которые хо-
тят закрепиться на рынке МФО, но в силу различных 
обстоятельств не имеют возможности или желания соз-
давать МФО с размером собственных средств не менее 
70 млн рублей. Одним из таких обстоятельств может 
быть отсутствие необходимости у банка-учредителя 
иметь те возможности, которыми обладает МФК. 

В то же время «небанковские» МФО получили 
весьма влиятельных конкурентов в лице «банковских» 
МФО, и связанные с этим трудности стали неотъемле-
мой чертой функционирования как «небанковских» 
МФК, так и «небанковских» МКК. Так, первые далеко 
не всегда будут иметь такие же налаженные каналы фи-
нансирования, как у «банковских» МФО; на рынке вто-
рых же вполне возможен массовый уход участников с 
рынка. Объясняется это как основной проблемой самих 
МКК – их существенно ограниченным функционалом и 
лимитированными возможностями финансирования их 
деятельности, так и выигрышным положением «банков-
ских» МКК – репутация материнского банка значитель-
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но поспособствует притоку клиентов к МКК-дочке бан-
ка, в то время как проблема поиска и удержания клиен-
тов для «небанковских» МКК более злободневна, осо-
бенно на фоне существования более надежных МФК. 

При этом достаточно опрометчиво будет считать, 
что приход банков на рынок МФО в целом нежелателен 

и оказывает исключительно негативное влияние на 
функционирование рынка. Основные положительные и 
отрицательные последствия вмешательства банков на 
рынок микрофинансирования отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Последствия деятельности «банковских» МФО на рынке микрофинансирования 
Table 2. Consequences of «bank» MFI’s activity on microfinance market 
 

Положительные последствия Отрицательные последствия 
Повышение надежности рынка за счет «банковских» 
МФО благодаря репутации материнских банков 

Усложнение процесса входа на рынок для «небанков-
ских» МФО, особенно актуально для МКК 

Обеспечение притока дополнительных средств на ры-
нок (от банков-учредителей), что способствует росту и 
развитию рынка 

Возникновение дополнительных трудностей для «не-
банковских» МФО при функционировании на рынке с 
высоким уровнем риска 

Рост активности заемщиков на рынке благодаря репу-
тации банков-учредителей 

Сосредоточение все большей доли рынка у «банков-
ских» МФО создает перспективу трансформации рынка 
МФО в «дочерний рынок банков», на котором тенден-
ции будут определять и контролировать сами банки 

 
Впрочем, если последствия внедрения банков на 

рынок МФО весьма неоднозначны для самого рынка и 
микрофинансовых организаций, то для клиентов МФО 
последствия подобного вмешательства имеют преиму-
щественно положительный характер. Как уже отмеча-
лось в таблице 2, присутствие «банковских» МФО на 
рынке повышает его надежность, что явно соответствует 
интересам клиентов, в особенности тех, чье отношение 
к риску, характерному для области микрофинансирова-
ния, достаточно консервативное. Также, в теории, при-
сутствие на рынке аффилированных банками МФО спо-
собно вызвать конкуренцию между ними и «небанков-
скими» МФО, в том числе и ценовую конкуренцию, в 
результате которой возможно снижение среднерыночных 
процентных ставок по микрозаймам с целью привлечения 
бóльшего круга заемщиков, что весьма выгодно для них. 
На самом деле трудно определить хотя бы один негатив-
ный эффект от деятельности «банковских» МФО для за-
емщиков; однако, вполне возможно предположить, что 
столь резкое проникновение банков на рынок МФО все 
же вызовет реакцию ЦБ РФ в форме ужесточения регули-
рования деятельности микрофинансовых организаций, 
что может негативно сказаться на оперативности выдачи 
микрозаймов, что для клиентов нежелательно. 

Таким образом, очевидно, что поставленная в рам-
ках данной статьи проблема действительно имеет место 
быть – банки в условиях ужесточения требований к по-
требительскому кредитованию и оттока клиентов реши-
лись на проникновение на пока еще менее регулируе-
мый рынок МФО. И банки уже показали, что своими 
действиями они способны существенно влиять на со-
стояние и структуру рынка микрофинансирования. Бо-
лее того, согласно прогнозам экспертов, доля «банков-
ских» МФО будет расти на фоне дальнейшей консоли-
дации рынка МФО и его «чистки», проводимой Банком 
России. Поэтому, несмотря на весомый вклад банков в 
развитие рынка МФО, сам рынок может оказаться под 
их давлением и рискует потерять свою уникальность. 
Ведь изначально рынок микрофинансирования созда-
вался как альтернатива банкам для физических лиц и 
малых предпринимателей – и, на наш взгляд, для того 

чтобы рынок МФО продолжал функционировать в соот-
ветствии с первоначальной концепцией, важно обеспе-
чить его самостоятельность, что с учетом нынешних 
тенденций весьма трудно осуществить. 

И все же, теоретически, это представляется возмож-
ным. В качестве одной из возможных мер дальнейшего 
регулирования банковского вмешательства на россий-
ский рынок микрофинансирования мы предлагаем раз-
деление рынка МФО на «банковский» и «небанковский» 
сегменты на законодательном уровне. На «банковском» 
рынке МФО будут функционировать исключительно 
аффилированные банками микрофинансовые и микро-
кредитные компании, а на «небанковском» – самостоя-
тельные МФК и МКК. Для рынка «банковских» МФО 
необходимо установить новые, более жесткие требова-
ния: например, требования к размеру собственных 
средств «банковской» МФК должны быть выше, чем для 
«небанковской» МФК, но ниже, чем для банков. Иными 
словами, минимальный размер собственного капитала 
«банковской» МФК предполагается в диапазоне между 
70 млн рублей и 300 млн рублей, оптимальный же, на 
наш взгляд, диапазон – 120 – 150 млн рублей. Одновре-
менно с ужесточением требований предлагается расши-
рение возможностей как «банковских» МФК, так и 
«банковских» МКК, например, увеличение предельного 
размера микрозайма на одно физическое/юридическое 
лицо и т. д. Подобного рода мера должна обеспечить 
конкуренцию между «банковскими» и «небанковскими» 
МФО, давая последним больше возможностей для обес-
печения самостоятельности и сохранения своей позиции 
на рынке микрокредитования. Таким образом, на рос-
сийском кредитном рынке появится отдельно регули-
руемый «банко-микрофинансовый» сегмент, возмож-
ность входа на который в качестве ключевых учредите-
лей будут иметь только банки как специфические 
участники микрофинансового рынка. В силу дифферен-
цированного регулирования различных сегментов кре-
дитного рынка (банковского, «банко-микрофинан-
сового», микрофинансового) Банком России условия 
кредитования на них будут различаться, что должно 
обеспечить как конкуренцию на рынке, так и его сегмен-
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тацию по типу заемщиков, которые, к слову, будут сами 
решать, на каком сегменте для них имеются более вы-
годные условия. 

Подводя итоги, стоит еще раз отметить, что проник-
новение банков на рынок МФО – уже реальность, под 
которую нужно подстраиваться. Но если провести ком-
плекс мер по вычленению «банковских» МФО в отдель-

ный сегмент рынка, то самостоятельность и конкуренто-
способность не аффилированных банками МФО может 
быть обеспечена на законодательном уровне, что позво-
лит сохранить целостность первоначальной концепции 
микрофинансовых организаций как альтернативы бан-
кам при осуществлении процессов кредитования. 

 
Литература 

1. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федеральный закон от 2 июля 2010 г. 
№ 151-ФЗ // Российская газета. 07.07.2010. № 147. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc-
_LAW_102112/ (дата обращения: 02.03.2017). 

2. Вавулин Д. А. Микрофинансовые организации как институт регионального финансового рынка // Региональ-
ная экономика: теория и практика. 2012. № 25. С. 41 – 51. 

3. Киреева Е. В. Микрофинансовые организации в России: особенности становления и функционирования // 
VI Найденовские чтения. Инновационные процессы и культура предпринимательства на потребительском рынке товаров 
и услуг: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Научная библиотека, 2014. С. 140 – 142. 

4. Серова Е. Г., Понкратов И. Н., Ранга О. В. Реалии рынка микрофинансовых организаций в России: тенденции 
и перспективы // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2015. № 2(54). С. 217 – 222. 

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 
2015 г. № 407-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191312/ (дата обращения: 
02.03.2017). 

6. Типы микрофинансовых организаций: микрофинансовая компания и микрокредитная компания. Режим дос-
тупа: https://idekart.ru/articles/305783 (дата обращения: 03.03.2017). 

7. Рынок микрофинансирования по итогам I полугодия 2016 года: смена лидера. М., 14 ноября 2016 г. 31 с. Ре-
жим доступа: http://raexpert.ru/researches/mfo/1h2016/ (дата обращения: 07.03.2017). 

8. Центральный банк Российской Федерации: сайт. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 
06.03.2017). 

9. Орлов И., Маркелов Р. ЦБ закончил масштабную чистку рынка микрофинансовых организаций // РБК. 
13.01.2017. Режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/13/01/2017/587904329a794727d73b98d0 (дата обращения: 
07.03.2017). 

10. Каледина А. Рынок микрофинансовых организаций становится «банковским» // Известия. 14.10.2016. Режим 
доступа: http://izvestia.ru/news/638162 (дата обращения: 07.03.2017). 
 
 
 
BANKS’ PRESENCE ON RUSSIAN MICROFINANCE MARKET: REASONS, TRENDS, CONSEQUENCES 

Nikita B. Myagkikh1, @1, Elena A. Kalacheva1, @2 
1 Kemerovo State University, 6, Krasnaya street, Kemerovo, Russia, 650000 

@1 nikson17235@yandex.ru  
@2 kalacheva-elena@mail.ru  

 
Received 30.03.2017. 
Accepted 19.06.2017. 

Abstract: The article deals with the problem of banks’ active entering on the mi-
crofinance market through bank-affiliated microfinance institutions (MFI). The 
subject of this article is Russian MFI’s market; aims of this article are to reveal 
consequences of bank’s expansion on microfinance market and to develop rec-
ommendations for further functioning considering current trends. During the re-
search there has been shown a specificity of MFI’s functioning; also there have 
been considered MFI’s functions and there has been given a description of MFI’s 
main forms, i.e. microfinance company and microcredit company. Reasons of 
banks’ entering on MFI’s market have been analyzed. Actual consequences of 
“bank” MFI’s entering the microfinance market have been reflected. As a result of 
the research, a conclusion has been drawn about the fact that banks’ presence on 
microfinance market is at variance with its origins – microcrediting of population 
and subjects of small and medium business on reductive conditions. For the pro-
tection of MFI’s market’s origins it has been advised to divide this market into two 
segments (“bank” and “non-bank” segments) with their own approaches in regula-
tion. Such market’s segmentation would allow one to ensure competitive advan-
tages for different kinds of MFI which should provide profitable condition of cre-
diting for multiple groups of borrowers.
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Аннотация: Статья посвящена опыту и проблемам взаимодействия авторов 
учебной и научной литературы с издательствами. В ней рассматриваются 
виды учебно-методических и научных публикаций, такие как научная статья, 
монография, учебник, учебное пособие, а также специфика подготовки кол-
лективных работ, этапы взаимодействия авторов с издательствами. 
Особое внимание уделено повышению роли авторов в продвижении своих 
книг, в подготовке дополненных и переработанных изданий. 
Обозначены проблемы современного книгоиздания, в частности замедление 
продаж, ценообразование в книгоиздательском деле, новые возможности 
использования электронно-библиотечных систем, использование курируе-
мых издательством научных журналов для продвижения книг издательства. 
В основе статьи – тезисы выступления автора на круглом столе Всероссий-
ской конференции «Книгоиздание и профессиональное образование: при-
оритеты взаимодействия и сотрудничества», проведенной научно-
издательским центром ИНФРА-М совместно с Российским государственным 
гуманитарным университетом [1]. 
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Вступление 
Совсем недавно, когда первые издания автобиогра-

фической книги «Дороги к менеджменту», опублико-
ванной автором данной статьи, были уже написаны и 
изданы, нам в руки попалась статья Антона Инюшева в 
журнале «Парк Белинского» о размышлениях Андрея 
Алексеева – методолога библиографического направле-
ния в российской социологии [2]. Взгляды Алексеева 
помогли лучше понять, для чего почти пять лет писалась 
эта книга, отрывала автора от текущих дел, выкраивая 
столь нужные для этого часы и минуты. 

Автор укрепил себя в мысли о том, что фиксирова-
ние информации о своей семье, о памятных вехах лич-
ной и семейной жизни представляет ценность как для 
любого человека, так и для общества в целом. Без такой 
семейной памяти не будет потом и памяти человечества, 
не будет оснований для исторической науки. 

Старейший социолог А. Алексеев полагает, что 
нужно распространять культуру создания автобиогра-
фических историй и семейных хроник на каждую се-
мью. К сожалению, очень часто люди начинают интере-
соваться своей семейной историей слишком поздно, ко-
гда старших в семье уже нет в живых и спросить не у 
кого. Устные рассказы родителей стираются в памяти 
детей, в свое время не придавших им значения. 

Поэтому непростительно, хотя бы ради своих детей 
и внуков, не записывать, не фиксировать пусть даже ми-
нимум биографической информации о своих родителях. 
Люди привыкли жить сегодняшним днем, редко огляды-
ваются назад и нередко не осознают свой собственный 

жизненный путь как большую культурную, духовную и 
социальную ценность. Каждый человек должен убедить 
себя в том, что его жизненная история нужна, что она 
может быть востребована не сегодня, так завтра близкими 
или далекими, знакомыми или не знакомыми ему людьми. 

Автобиографические повествования – это сбереже-
ния памяти о конкретном человеке, людях, роде, это пе-
дагогическое воздействие на молодежь, куда более мощ-
ное, чем навязчивые наставления старших «как жить», 
это хороший материал для размышлений о собственной 
жизни. И наконец, автобиографические повествования 
часто дают особый психотерапевтический эффект – по-
могают человеку убедиться в том, что он не зря жил или 
не зря живет. И даже если не все у человека получилось, 
то сожаление об утраченных возможностях, будучи вы-
говоренным, меньше бередит душу. Мы глубоко соли-
дарны с такими взглядами Андрея Алексеева. 

В своем домашнем архиве автор данной статьи вы-
делил специальный раздел истории и хроники своей се-
мьи. В этом разделе хранятся папки с фотографиями, 
заметки о родословной семьи, семейное дерево, воспо-
минания родных, родителей, занятные ситуации из жиз-
ни детей и др. 

В домашней библиотеке автора имеется немало ав-
тобиографических книг, подаренных старшими по воз-
расту друзьями, коллегами по научной и вузовской дея-
тельности, немало отечественных и зарубежных авто-
биографических бестселлеров известных менеджеров, 
бизнесменов, людей культуры и искусства. Эти книги 
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помогали думать и строить собственную автобиографи-
ческую книгу «Дороги к менеджменту» [3]. 

Наверное, любой автор книги, особенно содержа-
тельной и хорошо изданной, гордится своим детищем. 
Особенно если книга вышла в свет в солидном издатель-
стве, попала на прилавки книжных магазинов и в биб-
лиотеки, ее читают и на нее ссылаются. 

Собственная книга – мощнейший аргумент продви-
жения по карьерной лестнице. Но даже если карьера в ее 
обычном понимании у нас будет не на первом месте, все 
равно хорошая книга придает ее автору статус эксперта, 
делается его визитной карточкой. 

На Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Книгоиздание и профессиональное образование: 
приоритеты взаимодействия и сотрудничества» (ок-
тябрь, 2016) главный редактор Научно-издательского 
центра «ИНФРА-М» В. М. Прудников привел замеча-
тельную фразу, которую он прочитал на одном из уни-
верситетских стендов при посещении Томска: «Научная 
работа не имеет ценности, если ее никто не прочитал, не 
использовал и не процитировал». Эта, на наш взгляд, 
справедливая мысль имеет прямое отношение к теме 
этой статьи, подготовленной по мотивам выступления 
автора на вышеуказанной конференции. 

 
1. Виды научных и учебно-методических публи-

каций 
За годы перехода России к рыночной экономике ко-

личество издательств и авторов (авторских коллекти-
вов), предлагающих свои учебники, учебные пособия и 
монографии, значительно увеличилось, а проблемы их 
взаимодействия, технологии предложения и продвиже-
ния издательской продукции стали более актуальными. 

В широком смысле публикация – это предание глас-
ности какой-либо информации. 

На территории Российской Федерации действует 
межгосударственный стандарт ГОСТ 7.60 – 2003 «Сис-
тема стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины 
и определения» [4]. Термины, установленные этим стан-
дартом, рекомендуются для использования в пуб-
ликациях всех видов, учебниках, учебных пособиях, 
научной и справочной литературе. 

Основными видами научных и учебно-методических 
публикаций являются научная статья, научный журнал, 
монография, учебник и учебное пособие 4 – 12. Отметим 
отличительные особенности данных видов публикаций. 

Научная статья – это вид публикации, посвященный 
конкретной научной проблеме, имеющий цельный и 
законченный вид. Используется для отражения наиболее 
значимых научных результатов, требующих развернутой 
аргументации. В статье с содержательной стороны 
могут раскрываться конкретные вопросы теоретической 
и прикладной работы исследователя. Примерная 
структура статьи может быть такой: актуальность 
раскрываемой в статье проблемы или вопроса, подходы 
или концепции ученых, имеющих отношение к решению 
той или иной проблемы; описание экспериментальной и 
теоретической части работы, проделанной автором 
статьи, выводы и практические рекомендации по 
решению излагаемой проблемы. 

Монография – вид публикации, содержащий систе-
матическое изложение основных результатов научного 
труда. Часто используется как форма публикации при 
написании диссертации на соискание докторской 
степени. При этом монография соискателя степени 
кандидата наук может быть написана в соавторстве, а 
желающего получить докторскую степень – без соав-
торства. Монография – это книга, в которой автор 
моделирует разработки в систематизированном виде, 
излагает основные результаты своего исследования. 

Учебные пособия, учебники – наиболее трудоемкие 
виды публикаций, в которых автор (или группа авторов) 
обязан в достаточной мере раскрывать темы и программу 
соответствующей учебной дисциплины. 

Учебник – книга, содержащая систематическое изло-
жение знаний в определенной области и используемая 
как в системе образования на различных ее уровнях, так 
и для самостоятельного обучения. Это издание, содер-
жащее систематическое изложение учебной дисцип-
лины, ее раздела, части, соответствующее учебной прог-
рамме и официально утвержденное в качестве данного 
вида издания 12. 

Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, 
официально утвержденное в качестве данного вида 
издания, частично или полностью заменяющее или 
дополняющее учебник 12. 

 
2. Истоки сотрудничества с издательствами 
Попытаемся обобщить опыт сотрудничества с изда-

тельствами, выпускавшими книги автора данной статьи. 
В советское время это было, прежде всего, издательство 
литературы по строительству «Стройиздат». 

Технологии сотрудничества авторов с издательства-
ми были обычными для того времени: представляется 
книга, если ее принимают – следует работа автора с ре-
дактором, ответы на его вопросы, а потом авторы видят 
уже готовую изданную книгу. 

В постсоветское время некоторые книги автора – 
учебники и учебные пособия – были изданы в москов-
ских издательствах «Экономика», «Логос», «Финансы и 
статистика», в издательстве Ростова-на-Дону «Феникс». 
Технологии взаимодействия с издательствами поначалу 
были примерно такими же, как и в советские времена. 
Но уже чувствовалось, что чего-то не хватает, что книги 
надо не только делать хорошими по содержанию, но и 
умело их продвигать, а это уже требует более сложных 
технологий взаимодействия и сотрудничества автора с 
издательством. 

Автор статьи посылал заявки в разные издательства, 
приезжал, разговаривал с руководителями издательства, 
обосновывал актуальность и возможный читательский 
спрос. Конечно, если какой-то автор предполагал издать 
книгу за свой счет, то проблем тут не возникало: плати, 
получай весь тираж, делай с ним дальше что хочешь. 
Но если автор, как правило, ученый НИИ или препода-
ватель вуза, рассчитывает на то, что книгу издадут не за 
его счет, то риски издательства, как при любом другом 
бизнесе, становятся понятными. 
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3. О роли профессионализма работников изда-
тельства 

В 2001 г., 15 лет назад, случай свел автора с изда-
тельством «ИНФРА-М», с его главным редактором Вла-
димиром Михайловичем Прудниковым. С тех пор этому 
издательству он не изменял и свои предложения пред-
ставлял прежде всего в его адрес. Потенциального авто-
ра книг привлекали, с одной стороны, современные ры-
ночные взгляды издательства на ведение бизнеса в кни-
гоиздательском деле, с другой стороны – профессио-
нализм и порядочность персонала издательства – 
редакторов, корректоров, руководителей маркетинговых 
и финансовых служб, производственного и технического 
отдела, от которых зависит внешний вид, читаемость, 
восприятие книги читателем. 

Идея каждой книги предварительно тщательно обсу-
ждается с главным редактором В. М. Прудниковым, и, 
если достигается соглашение о взаимном интересе, за-
ключается договор и назначается редактор. С редактора-
ми автору повезло. Мы всегда находили общий язык, ра-
ботать с ними интересно и полезно. Чаще всего редакто-
ром книг была Татьяна Георгиевна Берзина. Среди других 
редакторов отметим высочайший профессионализм Льва 
Борисовича Герцвольфа. Автору не встречались плохие 
редакторы, на которых стоило бы пожаловаться. 

 
4. О необходимости активизации роли авторов на 

всех этапах книгоиздания 
Постепенно стала чувствоваться потребность своего 

личного участия в оформлении и продвижении книг. 
Авторские усилия в этом направлении издательство все-
гда поддерживало. Совместно мы готовим рекламные 
буклеты, обзорные статьи в журнале «Пульс», участвуем 
в книжных выставках, размещаем информацию на сай-
тах, проводим презентации на заседаниях учебно-
методических объединений вузов, на семинарах и кон-
ференциях и мн. др. Вместе с издательством автор от-
слеживает интенсивность продаж своих книг, думает о 
способах ускорения их продаж. 

Совместно с издательством мы запустили в жизнь 
немало новаций. Это новые серии книг – «Менеджмент 
в науке», «Менеджмент в вузе»; пять книг избранных 
статей автора; яркое и содержательное оформление ты-
ловых обложек книг; рекламные привлекательные под-
заголовки на передних обложках; оформление обычно 
пустых страниц – форзацев; различные еженедельники 
для менеджеров, предпринимателей, студентов, аспи-
рантов и преподавателей вузов; упаковочные коробки 
для комплексов книг и мн. др. 3. 

Автор может лично гордиться творческой дружбой 
со многими работниками издательства. Такая дружба 
просто обязывает работать с издательством ответствен-
но, на пределе творческих возможностей. 

Работая с издательством, думаешь не столько о го-
норарах (они при уменьшающихся тиражах учебной и 
научной литературы небольшие), а о качестве продук-
ции, о своей репутации и ответственности. Очень важно 
здесь понимать, что книга должна нравиться не только 
тебе, но и прежде всего потенциальному читателю, в 
нашем случае – студенту, аспиранту, преподавателю, 
ученому, менеджеру, бизнесмену. 

В процессе активного сотрудничества с издательст-
вом «ИНФРА-М» возникла совершенно новая и для ав-
тора данной статьи, и, думаю, для других активных ав-
торов проблема: подготовка не только новых книг, но и 
поддержание в конкурентоспособном состоянии, как 
говорят, «на плаву» ранее изданных. В строительстве, 
например, мало построить новый дом, его нужно затем 
эксплуатировать, ремонтировать, поддерживать, чтобы 
он служил людям долго. Так и с изданными книгами, 
даже хорошими. Если их не обновлять, не перерабаты-
вать, они сойдут с дистанции, устареют, их не станут 
покупать. Их место займут книги других авторов. 

Дабы заботиться о долгожительстве книги, атор, как 
только издает новую, сразу же начинает искать в ней не-
дочеты и возможности улучшения в содержании, оформ-
лении, рекламном сопровождении, библиографической 
поддержке. По мере реализации изданного тиража забла-
говременно представляет издательству улучшенный, пе-
реработанный и доработанный вариант книги. 

Другая проблема – проблема коллективного учебни-
ка. Одно дело, когда пишешь работу лично или с нахо-
дящимся рядом на твоей кафедре коллегой, и совсем 
другое дело, когда руководишь крупным проектом. На-
пример, в книге «Управление вузом» участвовали около 
30 высокопрофессиональных авторов – ректоры и про-
ректоры видных вузов, деканы, заведующие кафедрами, 
профессора и доценты, юристы и финансисты. Потребо-
валось разработать и предложить стратегию совместной 
работы коллектива авторов, общие требования к главе, 
ее структуре и оформлению. Без этого целостной, чи-
таемой работы у нас бы не получилось. 

Некоторое время назад российские издательства 
учебной и научной литературы стали проявлять интерес 
не только к учебникам и учебным пособиям, но и к мо-
нографиям, сборникам научных статей. Читательский 
спрос на них всегда был ниже, чем на учебную литера-
туру. Конечно, тиражи монографий исчисляются не ты-
сячами, а сотнями или даже десятками экземпляров, но, 
к удивлению, хорошие монографии пользуются спро-
сом. Некоторые наши монографии даже переиздавались, 
а в научной периодике на них делаются ссылки. 

Пару лет назад на глаза автору попалась книга 
С. Жуковского и О. Сашечкиной «Книга как инструмент 
продвижения вашего бизнеса: как написать, издать и 
продать свою книгу» (Издательство РИОР, ИНФРА-М). 
Конечно, она была приобретена и внимательно прочита-
на 13. Основное занятие авторов этой книги – тренинг-
семинары. Они сделали свои книги мощным средством 
продвижения собственного бизнеса. 

Автора данной статьи, также написавшего много 
учебных и научных книг, всегда интересовал, а в данном 
случае особенно, во-первых, опыт написания книг дру-
гими авторами, а во-вторых, системный характер их 
обобщений, логика, замечательный язык и умелая, в 
стиле Дейла Карнеги, аргументация. Заметим, что мно-
гие мысли и обобщения этих авторов оказались близки 
нам, а немало советов и обобщений можно смело взять 
на вооружение. Об этой книге мы рассказываем на се-
минарах преподавателей в университете, показываем им 
ее, а близким для автора людям предоставляется воз-
можность глубже познакомиться с ее содержанием. 
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В книге три части. Первая, основная, о том, как за-
ключить договор с издательством. Авторы объясняют, 
почему сотни рукописей остаются неопубликованными, 
рассказывают о заблуждениях начинающих авторов, 
размышляют о том, что привлекает людей в покупаемых 
книгах, дают системные советы о правилах взаимодей-
ствия с издательствами. 

Вторая часть этой полезной, на наш взгляд, книги – 
«Как написать книгу за неделю». Конечно, такое 
название – пафосное. Деловая книга не роман, а авторы 
учебников, учебных пособий и монографий не члены 
Союза писателей России. Написание книг для них дело 
серьезное, трудоемкое, поштучное. Никакую серьезную 
книгу за неделю или месяц написать невозможно. Авто-
биографическую книгу «Дороги к менеджменту» (М.: 
ИНФРА-М, 2016) автор писал, например, три года. Два 
года вынашивал в голове, подбирал материал и год писал. 

С. Жуковский и О. Сашечкина предлагают правиль-
ный, на наш взгляд, алгоритм работы: хороший план, 
написание и оформление глав, графическая часть, согла-
сование рукописи с издательством, начало раскрутки и 
продвижения книги. 

Очень полезна и третья часть книги – «Как сделать 
из книги бестселлер?». Это о различных видах книг (за 
собственные деньги, электронные книги, аудиокниги), а 
главное – о том, как продвигать свои книги. Такая книга 

в целом, думается, – находка для начинающих авторов, 
но с пользой для себя ее прочтут и опытные авторы. 
Ведь следуя рекомендациям авторов книги, мы ускорим 
написание, продвижение своей книги, сэкономим время, 
которого нам часто не хватает, повысим качество своей 
книжной продукции. 

Автору показалась интересной и брошюра трех ав-
торов – А. Парабеллума, Н. Мрочковского и С. Бер-
надского «10 дней для создания книги» 14. Они очень 
детально прописывают процесс подготовки и написания 
деловой книги. Прочитана брошюра с пользой: были бы 
подобные книги раньше, легче было бы решать пробле-
му подготовки и издания собственных книг. 

О каких назревших проблемах книгоиздания стоит, 
на наш взгляд, говорить сегодня и искать решения? Их 
несколько. Например, замедление продаж и вытекающие 
отсюда проблемы для авторов – ценообразование в кни-
гоиздательском деле, новые возможности использования 
электронно-библиотечных систем, использование кури-
руемых издательством научных журналов для продви-
жения книг издательства. ЭБС – это выход не только на 
библиотеки, но и на потенциальных читателей, и на по-
тенциальных будущих авторов. Эти и другие проблемы 
нашего времени требуют анализа и новых нестандарт-
ных решений. 
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Аннотация: На современных этапах интеграции бухгалтерской отчетности в 
России становится актуальным вопрос о законодательном закреплении и мо-
дернизации основ управленческого учета. В то время как опыт зарубежных 
государств свидетельствует о высоком уровне регулирования системы 
управленческого учета, в российских компаниях отсутствует четкое видение 
действия ее механизма. Целью данной статьи является анализ слабых сторон 
отечественной системы управленческого учета и выявление текущих причин 
их возникновения, предметом – сравнительная характеристика российской и 
зарубежной моделей ведения управленческого учета. Авторы рассматривают 
основные критерии отличия данных моделей и приходят к выводу, что меха-
низм действия управленческого учета станет наиболее эффективным не 
только при пересмотре нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
учета и предоставления отчетности, но и при совершенствовании законода-
тельства, касающегося конфиденциальности учетной информации. Тем не 
менее восстановление экономических отношений с США и европейскими 
государствами также играет актуальную роль в вопросе адаптации управ-
ленческого учета под международные стандарты. 
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Основной тенденцией, наблюдающейся в современ-

ной российской системе бухгалтерского учета, является 
интеграция ее основ с положениями, изложенными в 
международных стандартах финансовой отчетности 
(МСФО). Экономические реалии ведения бизнеса в Рос-
сии таковы, что для осуществления стабильной и фи-
нансово защищенной деятельности компаний их акцио-
нерам необходимо стремиться к повышению уровня 
прозрачности, которую можно достичь с помощью опы-
та, заимствованного у западных государств, при сохра-
нении уже устоявшихся отечественных правил и норм 
ведения учета. Несмотря на то, что российские органи-
зации длительный период времени добровольно или 
принудительно применяют на практике стандарты 
МСФО, в зависимости от объектов пользования учетной 
информации было принято выделить из системы бух-
галтерского учета две основные категории – финансо-
вый и управленческий учет. 

В практической действительности экономические 
эксперты проявляют большую заинтересованность к 
финансовой отчетности, чем к управленческой, что в 
первую очередь связано с высоким уровнем объектив-
ности, которую дает информация, полученная в резуль-
тате финансового учета. Однако для внутренних поль-
зователей компании важно акцентировать внимание на 
системе управленческого учета, поскольку именно в ней 
калькулируется себестоимость производимой продук-
ции, и, как следствие, на следующих этапах устанавли-
вается ее цена. Обладая информацией об уровне цен на 
реализуемую продукцию, акционеры компании могут 

давать оценку объему продаж и величине прибыли, ко-
торые будут достигнуты в перспективе. 

Следует отметить, что значительное увеличение из-
держек, которые в настоящее время терпит ряд не толь-
ко российских, но и мировых организаций, безусловно, 
является прямым следствием проявлений глобальных 
экономических проблем [1]. Нельзя отрицать тот факт, 
что на уровень затрат оказывает колоссальное влияние 
организация рационального планирования и контроля за 
деятельностью компании. Можно прийти к выводу, что 
при современных условиях развития национального хо-
зяйства наиболее подходящим способом своевременно-
го учета затрат и ожидания экономических перспектив 
деятельности отдельно взятой организации является 
система управленческого учета. 

Так, под управленческим учетом понимается под-
система бухгалтерского учета, способствующая обеспе-
чению внутренних пользователей отдельной компании 
информацией, необходимой для осуществления функ-
ций планирования, управления, контроля и анализа за 
актуальными показателями ее деятельности на рынке. 

Как упоминалось выше, применение положений 
управленческого учета в российских компаниях нахо-
дится на менее высоком уровне, чем использование ме-
тодики финансового учета [2]. В качестве основных 
факторов, тормозящих его становление, выделяются: 
уход ряда компаний в теневой сектор экономики, низ-
кий квалификационный уровень сотрудников экономи-
ческого отдела (финансовой службы), а также отсутст-
вие универсальной модели ведения управленческого 
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учета. В связи с этим возникает гипотеза, что заимство-
вание зарубежного опыта ведения бухгалтерского учета 
не дало желаемых результатов в отношении практиче-
ского действия механизма управленческого учета в Рос-
сии. Необходимо глубинное развитие его методологии и 
нормативно-правовое закрепление. 

Таким образом, главной проблемой, рассматривае-
мой в рамках данной статьи, является исследование сла-

бых сторон отечественной системы управленческого 
учета и выявление причин их возникновения. Для ее 
решения необходимо провести сравнительную характе-
ристику нормативно-правового регулирования управ-
ленческого учета по ряду критериев на примере как рос-
сийских, так и зарубежных компаний (таблица). 

 
Таблица. Сравнение российской и зарубежной модели ведения управленческого учета 
Table. Comparing Russian and foreign models of management accounting 
 
№ Критерии срав-

нения 
Российская модель управленческого 
учета 

Зарубежная модель управленческого 
учета 

1 Предпосылки 
возникновения 

Совокупность экономических, юридиче-
ских и технологических факторов; тен-
денция интеграции 

Рыночный характер экономической сис-
темы зарубежных государств 

2 Эволюция основ-
ных целей приме-
нения 

Потребность в обобщении информации 
по отдельным организационным подраз-
делениям 

Управление издержками организации; 
менеджмент внутренней организационной 
структуры 

3 Цель учета Прозрачность деятельности организация и 
оценка ее имущества 

Осуществление функций планирования, 
управления, контроля и анализа 

4 Схема построения 
управленческого 
учета 

1. Сбор данных бухгалтерского учета; 
2. Передача данных в финансовую и нало-
говую отчетность; 
3. Передача данных в управленческую 
отчетность 

1. Сбор данных управленческого учета; 
2. Передача данных в финансовую отчет-
ность; 
3. Передача данных в бухгалтерскую от-
четность 

5 Объект учета Аккумулирование информации по от-
дельным структурным подразделениям 

Аккумулирование информации по всей 
деятельности организации 

6 Пользователи 
учетной инфор-
мации 

Организация и ее подразделения; в неко-
торых случаях – внешние пользователи 

Организация и ее подразделения 

7 Юридическая от-
ветственность за 
итоги учета 

Административные санкции внутри орга-
низации 

Административные санкции внутри орга-
низации 

8 Нормативно-
правовая база 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»; положения 
по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99, 
ПБУ 12/2010) 

Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО 1, МСФО 8, МСФО 
10, МСФО 14) 

 
Из информации, представленной в таблице, видно, 

что опыт и характеристики ведения управленческого 
учета на западных предприятиях существенно отлича-
ются от российских стандартов. Так, основополагаю-
щим моментом для коренных расхождений в системах 
управленческого учета следует отнести их историческое 
возникновение и характер экономической системы. По-
скольку перенятая Россией западная модель управленче-
ского учета базируется на опыте Франции и США – го-
сударств с развитой рыночной экономикой, а в России 
процессы перестройки командной системы в смешан-
ную начали осуществляться только в начале 1990-х гг., 
становится очевидным, что зарубежные государства об-
ладали большим временным запасом для адаптации уче-
та под цели действующих на тот момент времени пред-
приятий. Кроме того, в качестве важной предпосылки 
формирования управленческого учета в России следует 
рассматривать находящиеся на стадии преобразования 
процессы интегрирования отчетности [3]. 

Главной целью управленческого учета в зарубежных 
странах изначально служило управление затратами ор-
ганизации, впоследствии измененное в систему ме-

неджмента внутренней организационной структуры [4]. 
Для ряда же российских организаций цель применения 
системы управленческого учета исследователи связыва-
ют с необходимостью обобщения учетной информации 
по их отдельным подразделениям. Следует отметить, 
что Россия позаимствовала у западных государств такие 
системы учета затрат, как «стандарт – кост» и «директ – 
костинг», позволяющие учитывать издержки предпри-
ятия в полном объеме или по их отдельным статьям. 

В настоящее время цель зарубежной модели управ-
ленческого учета сводится к осуществлению функций 
планирования, управления, контроля и анализа за ос-
новными показателями деятельности предприятия [5]. 
Слаборазвитый характер российской модели учета не 
позволяет в полной мере осуществлять рациональную 
работу данных функций, а лишь способствует повыше-
нию прозрачности ведения бизнеса и формированию 
итоговой оценки имущества отдельно взятой организа-
ции. Синтезирующий подход, выработанный под влия-
нием особенностей отечественного бухгалтерского уче-
та, обладает существенным недостатком, поскольку 
упускает из внимания важные элементы, воздействую-
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щие на величину издержек реализуемой продукции, ес-
ли на данном предприятии осуществляется производст-
венный процесс. Но все-таки становится очевидным, 
что невысокий уровень осуществления функций плани-
рования и анализа оказывает негативное влияние и на 
предприятия непроизводственной сферы. 

Кардинальные отличия между отечественным и за-
рубежным опытом ведения управленческого учета про-
слеживаются и в схемах его построения. Если в России 
учетная информация аккумулируется по отдельным 
структурным подразделениям предприятия, то зарубеж-
ная модель предполагает сбор данных непосредственно 
по всей его деятельности. Такой алгоритм связан с тем, 
по каким каналам передается и преобразовывается тре-
буемая информация. В России на первом этапе собирают 
данные, необходимые для целей бухгалтерского учета, а 
затем – для целей финансового и налогового учета [4]. 
Полученная информация отражается в финансовой и 
налоговой отчетности, которая на заключительном этапе 
будет использована для целей управленческого учета. 
Западная схема построения управленческого учета явля-
ется полной противоположностью российской. Так, из-
начально собираются данные управленческого учета, 
впоследствии отображающиеся в финансовой отчетно-
сти, а на заключительном этапе данные финансового 
учета менеджмент предприятия использует для ведения 
бухгалтерского учета и формирования отчетности. 

Юридически слабое регулирование управленческого 
учета в России привело к тому, что обладателями учетной 
информации, выступающей коммерческой тайной и 
предназначенной только для внутреннего пользования, 
зачастую могут быть и представители внешней среды. 
Ответственность за утечку конфиденциальной информа-
ции в большинстве случаев возлагается на сотрудников 
предприятия, ответственных за сбор и хранение данных 
(в случае разглашения или слива информации третьим 
лицам сотруднику может грозить уголовная ответствен-
ность, регулирующаяся статьей 183 УК РФ «Незаконные 
получение и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну» [6]). 

Ответственность за прозрачность, качество и акту-
альность предоставляемой информации, как в зарубеж-
ной, так и в российской модели ведения управленческо-
го учета не является строго регламентированной и огра-
ничивается административными санкциями внутри 
компании (штрафами, в некоторых случаях – увольнени-
ем менеджера, осуществляющего сбор данных для целей 
учета). Учитывая более развитый характер западной 
системы учета и жесткий контроль со стороны управ-
ленческого персонала, следует отметить, что в странах 
Европы и США такие санкции могут носить более же-
сткую подоплеку. 

Нормативно-правовое обеспечение управленческого 
учета в России – отдельный вопрос, требующий обяза-
тельного рассмотрения в рамках данной статьи. По-
скольку в целях данного вида учета менеджеры органи-
зации могут добывать необходимую информацию из 
различных источников, в российском законодательстве 
отсутствует единый нормативно-правовой акт, в котором 
могли быть четко прописаны требования и ограничения 
по его регулированию и составлению отчетности. Так, 
ведение управленческого учета в Российской Федерации 

осуществляется на основании следующих нормативно-
правовых актов: Конституция Российской Федерации, 
указы Президента Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, федеральные 
и конституционные законы и т. д. Кроме данных объектов 
нормативно-правовой базы, российская модель управлен-
ческого учета регламентируется положениями Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 202-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», несмотря на отсутствие в нем и ряде прочих зако-
нодательных актов официального определения термина 
«управленческий учет» [7]. 

Составные элементы управленческого учета можно 
обнаружить в федеральных стандартах – положениях по 
бухгалтерскому учету (ПБУ). Действительно, в ПБУ 
10/99 «Расходы организации» содержится информация 
по видам затрат, необходимых для производства, а также 
учитывающихся при калькулировании себестоимости 
продукции. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» 
устанавливает требования для оценки показателей от-
четного сегмента, предоставляемых внутренним пользо-
вателям компании. 

Помимо законодательных актов, в нормативно-
правовую базу управленческого учета в России входит 
положение «Об учетной политике организации», в кото-
ром излагаются основные пункты, необходимые для 
нужд управленческой информации (учет материально-
производственных запасов, общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов, продаж и себестоимости 
реализованной продукции и т. д.) [8]. 

Относительно нормативно-правовой базы ведения 
управленческого учета за рубежом следует отметить, что 
основная регламентирующая информация представлена 
в положениях международных стандартов финансовой 
отчетности. Например, финансовому менеджеру, гото-
вящему отчет для управленческих нужд, необходимо в 
первую очередь обратиться к таким стандартам, как: 
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», 
МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-
ских оценках и ошибки», МСФО 10 «События после 
окончания отчетного периода», МСФО 14 «Сегментная 
отчетность» [9]. 

Поскольку внедрение МСФО в российскую практи-
ку получило неоднозначную оценку и в данный момент 
находится на недостаточно высоком уровне, следует за-
метить, что в ближайшей перспективе невозможно пред-
сказать сроки, в течение которых произойдет реформа-
ция нормативно-правовой базы, касающейся управлен-
ческого учета. Тенденция неизвестности приводит к 
тому, что система управленческого учета остается не-
развитой и соответственно не получает должного при-
менения в экономической деятельности [10]. Кроме то-
го, затраты, связанные с ведением данного вида учета, 
являются неприемлемыми для акционеров, что способ-
ствует все большему предпочтению в российских ком-
паниях финансового учета. Экономический кризис, обу-
словленный нестабильностью национальной валюты и 
обострением политических отношений со странами За-
пада, также тормозит процессы модернизации россий-
ской системы управленческого учета. 

Таким образом, интеграция бухгалтерского учета в 
России носит в большей степени теоретический, чем 
практический характер, поскольку и виды учета, и от-
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четность являются недостаточно адаптированными под 
современные реалии ведения бизнеса. Есть вероятность, 
что как только Россия сможет восстановить спокойные 
отношения с США и рядом экономически сильных ев-

ропейских государств, процесс интеграции приобретет 
иной, более эффективный характер. Но через какой про-
межуток времени будет осуществлено примирение сто-
рон – открытый вопрос. 
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Abstract: At the present stage of integration of the financial statements in Russia 
the question of legislative consolidation and modernization of the basics of man-
agement accounting becomes relevant. While the experience of foreign countries 
shows a high level of management accounting regulation, Russian companies lack 
a clever vision of its mechanism of action. The purpose of this article is to analyze 
the weaknesses of the national system of management accounting and identify 
their current causes, the subject of the research is comparative characteristics of 
Russian and foreign models of management accounting. The authors consider the 
basic criteria of the differences of these models and come to the conclusion that 
the mechanism of action of management accounting will be most effective, not 
only in the revision of normative and legal acts regulating the accounting and re-
porting, but also in improving the legislation concerning confidentiality of ac-
counting information. Nevertheless, the restoration of economic relations with the 
US and European states also plays a relevant role in the issue of the adaptation of 
management accounting under International Standards. 
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Аннотация: Предмет. Статья посвящена реализации инвестиционной дея-
тельности центральных банков. Цель и задачи. Раскрыто содержание и про-
ведено сравнение инвестиционной деятельности центральных банков раз-
личных стран мира. Определена роль центрального банка и его статуса в фи-
нансовой и экономической политике страны. Методология. Методо-
логическую основу исследования составляет общенаучный метод познания, 
применены также сравнительный, системный и логико-структурный анали-
зы. Результаты. Проведенный анализ позволил авторам структурировать 
инвестиционную деятельность центральных банков и дать характеристику 
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и кризисное состояние экономики как импульс к развитию рефинансирова-
ния кредитных организаций. Проанализированы различные методы рефи-
нансирования и эффективности их применения в различных экономических 
условиях. Выводы и значимость. Проведенное исследование позволило вы-
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Центральные банки относятся к числу важнейших 

макроэкономических агентов и финансовых институтов 
в любой стране. Роль центральных банков в финансовой 
сфере чрезвычайно велика, сам факт присутствия такого 
крупного экономического агента оказывает большое 
влияние на финансовые отношения, в том числе инве-
стиционные. Вместе с тем статус центрального банка 
имеет довольно сложный характер. Он не относится к 
числу коммерческих организаций, ориентированных 
только на получение экономических выгод. Но цен-
тральный банк, находясь в собственности государства, 
не является классическим органом государственной вла-
сти, пользуется определенной независимостью, степень 
которой варьируется от страны к стране. 

Считается, что впервые центральный банк появился 
в Швеции начала XVII в., где был создан прообраз со-
временного Риксбанка – Банк Стокгольма. Второй цен-
тральный банк государства впоследствии организуется в 
Англии. В середине XIX в. Банк Англии получает права 
на монопольную денежную эмиссию и регулирование 
денежного обращения [1, с. 6], что позволяет говорить о 
формировании полноценного центрального банка в его 
современном понимании. Функции эмиссии денег и ре-
гулирования денежного обращения (в более широком 
понимании – разработки и реализации денежно-
кредитной политики) остаются основополагающими для 
центральных банков по сей день. 

В современной литературе центральный банк опре-

деляется как «орган государственного денежно-кредит-
ного регулирования экономики, наделенный правом мо-
нопольной эмиссии банкнот, управления денежным об-
ращением, регулирования и надзора за кредитными ор-
ганизациями, валютного регулирования и контроля, 
осуществления функции «банка банков», хранения офи-
циальных золотовалютных резервов, являющийся аген-
том правительства при обслуживании государственного 
бюджета» [2, с. 8]. В данном определении подчеркивает-
ся государственный статус центральных банков (хотя 
они обрели этот статус далеко не сразу и в отдельных 
странах продолжают оставаться частными), а также их 
ключевые функции. Но данные функции могут в опре-
деленной степени варьироваться от страны к стране с 
течением времени. Скажем, Центральный банк Россий-
ской Федерации (Банк России) в последние годы полу-
чил статус «мегарегулятора», который занимается не 
только банковским сектором, но и страховым надзором, 
институциональными инвесторами, словом, регулирова-
нием всего национального финансового рынка. 

Продуктивен институциональный подход к понима-
нию сущности центрального банка как специфического 
института, который занимает промежуточное положение 
между коммерческими банками, преследующими цель 
получения прибыли и государством, обществом, кото-
рые стремятся к реализации публичных интересов в 
рамках выполнения регулирующих функций. В данной 
связи отмечается посредническая роль центрального 
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банка между государством и остальной экономикой че-
рез систему коммерческих банков [3, с. 53 – 54]. Из этих 
научных положений вытекает необходимость диффе-
ренцированного, компромиссного подхода к оценке дея-
тельности центрального банка и управлению ею. 

В данном отношении теоретически и практически 
весьма важны тезисы О. В. Смирновой, которая отмеча-
ет отсутствие для центрального банка противоречий 
между ликвидностью, доходностью и риском [4, с. 11]. 
Дело в том, что обычный коммерческий банк при прове-
дении активных операций вынужден искать компро-
миссные решения по линиям «ликвидность – доход-
ность» и «риск – доходность». Как уже отмечалось вы-
ше, доходность и рискованность инвестиционного 
портфеля находятся в обратной зависимости. Кроме то-
го, чем более ликвидны активы финансовой организа-
ции, тем, как правило, меньшую доходность они генери-
руют. Центральный банк, согласно О. В. Смирновой, 
может проводить активные операции, которые имеют 
неприемлемое для других финансовых организаций со-
четание доходности и риска (и это сделала, например, 
Федеральная резервная система США при выкупе «пло-
хих» долгов у коммерческих банков в 2008 – 2009 гг.). 
Как кредитор последней инстанции и эмиссионный 
центр, центральный банк не может утратить ликвид-
ность, что позволяет проводить активные операции с 
неприемлемым для стандартного коммерческого банка 
риском [4, с. 11]. 

Данные особенности не носят абсолютного характе-
ра, ими не следует злоупотреблять, поскольку убыточ-
ность и отрицательный собственный капитал централь-
ного банка затрудняют его деятельность, негативно 
влияют на государственные финансы. Однако именно 
они дают возможность проводить регулирование и под-
держку финансовой сферы в общественных интересах. 

В настоящее время в большинстве стран сложилась 
единая модель центрального банка, которую можно на-
звать классической. Ее основными чертами являются: 

 функционирование на национальном уровне 
(единственный центральный банк для одной страны); 

 монопольное выполнение эмиссионных функций 
выпуска национальной валюты от имени государства; 

 совмещение функций эмиссионного банка и ре-
гулятора финансовой сферы в широком понимании, 
включая финансовые институты и финансовый рынок. 

Отход от данной модели принципиально возможен в 
нескольких случаях [5, с. 66 – 67]. Во-первых, слабораз-
витые и (или) малые страны могут не иметь собственного 
центрального банка вообще, либо не эмитировать нацио-
нальную валюту. Скажем, в Эквадоре, Сальвадоре, Зим-
бабве, Восточном Тиморе центральные банки не выпус-
кают национальной валюты, в этих странах используются 
доллары США. В Кирибати, Науру и Тувалу собственных 
центральных банков нет вообще, они используют австра-
лийский доллар и входят в систему денежно-кредитного 
регулирования Резервного банка Австралии. 

Во-вторых, такого рода страны могут создавать кол-
лективные наднациональные банки. Примерами могут 
служить Восточно-карибский Центральный банк (для 
6 стран – Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминиканская 
Республика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия), Центральный банк государств За-

падной Африки (для 8 стран – Бенин, Буркина-Фасо, 
Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того) 
и др. Особняком в ряду по преимуществу государствен-
ных центральных банков стоит Федеральная резервная 
система (ФРС) США, которая принадлежит не государ-
ству, а 12 федеральным резервным банкам, которые, в 
свою очередь, находятся в собственности коммерческих 
банков-членов ФРС. Впрочем, в управлении ФРС гла-
венствующую роль все равно играют власти США. 

В-третьих, особое место занимает Европейский цен-
тральный банк, создание которого ознаменовало появ-
ление двухуровневой системы, где присутствуют еди-
ный центральный банк Европейского союза в целом и 
национальные центральные банки стран Европы. В пер-
спективе развитие интеграционных группировок госу-
дарств может повлечь за собой формирование новых 
двухуровневых систем центральных банков. Например, 
на 2028 г. намечен ввод в обращение единой для ряда 
африканских стран денежной единицы «афро» в рамках 
единой валютной зоны и создание наднационального 
центрального банка. 

Проведение центральными банками активных опе-
раций позволяет говорить об осуществлении ими разви-
той инвестиционной деятельности в широких масшта-
бах. Однако при наличии значительного числа зарубеж-
ных и отечественных научных публикаций по вопросам 
функционирования центральных банков, их инвестици-
онная деятельность как таковая редко становится объек-
том отдельного комплексного научного анализа. В по-
давляющем большинстве работ раскрываются проблемы 
денежно-кредитной политики, банковского регулирова-
ния и надзора, валютного регулирования; изучаются 
макроэкономическая роль центральных банков, их уча-
стие в бюджетном процессе, финансовые вложения цен-
тральных банков в различные категории активов. При 
этом инвестиционная деятельность центральных банков 
в качестве самостоятельного объекта исследования 
обычно не рассматривается (исключением можно счи-
тать диссертационные работы Р. У. Тихоновой [6, с. 194] 
и П. Ю. Малышева [7, с. 28]). 

Следовательно, на первом этапе анализа инвестици-
онной деятельности центральных банков необходимо 
выделить те направления работы, операции и инстру-
менты регулирования, которые несут в себе «инвести-
ционную составляющую». Теоретические и практиче-
ские представления о мандате центрального банка и его 
ключевых функциях в настоящее время в достаточной 
степени устоялись, что позволяет говорить об инвести-
ционном характере следующих направлений денежно-
кредитной политики и банковского регулирования. 

1. В рамках валютной политики (регулирования кур-
са национальной валюты) центральные банки проводят 
операции на валютном рынке или валютные интервен-
ции, создавая тем самым валютный портфель [8, с. 12]. 

2. В рамках регулирования и поддержки банковского 
сектора центральный банк предоставляет ликвидность 
коммерческим банкам, т. е. рефинансирует их в качестве 
кредитора последней инстанции (в отдельных странах 
чрезвычайные кредиты центрального банка предостав-
ляются нефинансовым корпорациям и частным лицам) 
[9, с. 168]. В ряде случаев центральный банк также мо-
жет кредитовать правительство [10, с. 36]. 
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3. В рамках денежно-кредитной политики значи-
тельную роль играют операции на открытом рынке с 
финансовыми активами – купля-продажа центральным 
банком ценных бумаг (государственных и в ряде случаев 
– частных), проведение с ними операций РЕПО [11, с. 25 
– 26]. В данном случае центральный банк формирует 
классический инвестиционный портфель ценных бумаг. 

4. Возможны иные виды активных операций цен-
трального банка инвестиционного характера, в частно-
сти операции с золотыми резервами и монетарным золо-
том [10, с. 36]. 

Масштабы и соотношения этих активных операций 
существенно различаются в межстрановом сопоставле-
нии [10, с. 37 – 38]. Так, около 80 % всех активов ФРС 
США традиционно приходится на статью «Государст-
венные ценные бумаги торгового портфеля», что обу-
словлено спецификой эмиссионного механизма страны – 
доллар США выпускается в обращение по преимущест-
ву не непосредственно, а через процедуру выкупа ФРС 
ценных бумаг Казначейства США. Вместе с тем в пери-
од экономического кризиса 2008 – 2009 гг. ФРС США 
расширила предоставление кредитов банковскому сек-
тору, выдачу кредитов по результатам аукционов и дру-
гих займов, необходимых для поддержки национальной 
экономики. Активное участие в валютных операциях 
для ФРС США нехарактерно. 

Европейский центральный банк вкладывает значи-
тельные средства в монетарное золото (порядка 15 % ак-
тивов), но основная часть его активных операций прихо-
дится на предоставление кредитов финансовым институ-
там зоны евро. Существенные вложения в иностранную 
валюту, как и в случае с ФРС США, не имеют места, что 
вполне логично, поскольку доллар США и евро выпол-
няют функцию мировых денег. Тем не менее Европейский 
центральный банк располагает валютными резервами в 
виде требований в иностранной валюте к резидентам 
внутри и вовне еврозоны, удельный вес которых достига-
ет 7 – 8 % от валюты баланса [10, с. 38 – 39]. 

Банк Японии ориентирован на предоставление част-
ному сектору дешевого кредита, что предопределяет 
значительный удельный вес в активных операциях ре-
финансирования коммерческих банков (около 30 %). 
Но наиболее высокую долю в структуре активов япон-
ского центрального банка имеют государственные цен-
ные бумаги (около 60 %). Здесь покупка Банком Японии 
государственных обязательств должна рассматриваться 
как способ эмиссии денег в контексте покрытия бюд-
жетного дефицита. Валютный портфель Банка Японии, а 
также вложения в золото не играют существенной роли 
в общей структуре активов [10, с. 39 – 40]. 

Если сравнивать центральные банки стран со зрелой 
рыночной экономикой и Банк России, то у отечественно-
го Центробанка обращает на себя внимание доминиро-
вание в структуре активов именно валютного портфеля 
(средства, размещенные у нерезидентов, ценные бумаги 
иностранных эмитентов) [10, с. 40 – 41]. Остальные ак-
тивные операции, в частности кредитование банковского 
сектора и приобретение государственных ценных бумаг 
РФ, занимают весьма скромные позиции. 

Более подробный анализ активных операций Банка 
России планируется представить во второй главе дис-

сертационного исследования, однако можно констатиро-
вать явное преобладание валютного портфеля в структу-
ре его инвестиционных вложений. Поэтому, например, в 
работе П. Ю. Малышева в качестве объекта инвестици-
онных операций центрального банка рассматриваются 
только валютные резервы и монетарное золото [7, с. 13 – 
14]. Данная ситуация не является уникальной для нашей 
страны. Как отмечают отечественные экономисты, Рос-
сия является типичным представителем группы стран с 
формирующимся рынком (emerging markets), для кото-
рых характерны более высокий потенциал роста с соче-
тании с бóльшими рисками, поэтому «стоящие перед 
российскими денежными властями среднесрочные и 
долгосрочные задачи, как и доступные им инструменты, 
кардинально отличаются от задач и инструментов ЦБ 
развитых стран» [12, с. 58]. 

Валютные интервенции не случайно играют боль-
шую роль в активных операциях Банка России (как и 
других государств с формирующимися рынками), по-
скольку приток иностранной валюты в страну обуслов-
ливает чрезмерное укрепление отечественной и дести-
мулирует экономический рост, а внутренняя экономиче-
ская и институциональная ситуации не позволяют 
эффективно инвестировать экспортные доходы [7, с. 15]. 
Кроме того, странам такого типа присущи резкие коле-
бания финансовых рынков в зависимости от мировой 
конъюнктуры, что требует от центральных банков зна-
чительного внимания к валютному курсу. Данная осо-
бенность активных операций центральных банков стран 
с формирующимися рынками, по-видимому, будет пре-
одолена лишь в отдаленной перспективе. В современ-
ных условиях сложившуюся структуру активных опера-
ций необходимо учитывать при анализе инвестиционной 
деятельности центральных банков данного класса стран, 
в том числе Банка России. 

Инвестиционный характер активных операций цен-
тральных банков позволяет структурировать их инве-
стиционную деятельность следующим образом, пред-
ставленным в таблице, составленной по авторским ис-
следованиям. Предложенная систематизация основных 
направлений и признаков инвестиционной деятельности 
центрального банка позволяет осуществлять более де-
тальный анализ по отдельным направлениям, а также 
определять критерии ее эффективности в соответствии с 
заданной целью.  

Данные таблицы показывают, что при осуществле-
нии инвестиционной деятельности центральные банки 
преследуют цели получения полезных для экономики и 
общества эффектов – поддержания валютного курса, 
регулирования кредитного потенциала экономики, по-
крытия бюджетного дефицита и т. д. Цели получения 
прибыли и других экономических выгод от инвестици-
онных операций находятся на втором плане. Тем не ме-
нее они должны учитываться в долгосрочной перспек-
тиве для сохранения капитала центрального банка и 
возможностей макроэкономического регулирования в 
долгосрочной перспективе. 
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Таблица. Общая структура инвестиционной деятельности центрального банка в современной смешанной 
экономике 
Table. General structure of investment activity of the central bank in the modern mixed economy 
 
Вид активных 
операций цен-
трального банка 

Осуществляемые 
инвестиционные 

процессы 

Вид инвестиций Объект инвестиций Ожидаемый эффект 
(цель) инвестиций 

1. Валютные 
операции 

Приобретение и про-
дажа иностранной 
валюты за счет резер-
вов центрального 
банка 

Портфельные, ин-
вестиции в валюту 

Иностранная валюта 
(доллар США, евро и 
др.) 

Поддержание курса 
национальной валюты 
в приемлемом диапа-
зоне 
Сокращение импорти-
руемой инфляции 
Получение прибыли 

2. Кредитор по-
следней инстан-
ции 

Выдача кредитов 
коммерческим бан-
кам, другим органи-
зациям 
Предоставление лик-
видности по сделкам 
РЕПО 

Портфельные (как 
правило), в пре-
доставлении кре-
дитов, займов 

Выданные кредиты, 
займы банкам, другим 
кредитным организаци-
ям (редко – нефинансо-
вым организациям) 

Расширение предло-
жения денег и рост 
доступности кредита 
Поддержка банковской 
системы 
Получение процентно-
го дохода 

3. Операции на 
открытом 
рынке ценных 
бумаг 

Приобретение и про-
дажа ценных бумаг на 
рынке 
Сделки РЕПО 

Портфельные, ин-
вестиции в ценные 
бумаги 

Долговые ценные бума-
ги (по преимуществу 
государственные обли-
гации, казначейские 
векселя, реже – корпо-
ративные ценные бума-
ги) 

Регулирование пред-
ложения денег и кре-
дитного потенциала 
экономики 
Косвенное кредитова-
ние государственного 
сектора, покрытие 
бюджетного дефицита 
Получение процентно-
го дохода 

4. Операции с 
драгоценными 
металлами 

Приобретение и про-
дажа драгоценных 
металлов в натураль-
ной и документарной 
форме 

Портфельные, ин-
вестиции в прочие 
финансовые акти-
вы 

Ценные металлы в на-
турально-вещественной 
и нематериальных фор-
мах (золото, серебро, 
платина, палладий) 

Диверсификация на-
циональных золотова-
лютных резервов 
Создание фундамен-
тального ликвидного 
резерва 
Получение дохода за 
счет курсовых разниц 

 
Остановимся на отдельных составляющих инвести-

ционной деятельности более подробно. Как уже отмече-
но выше, центральное место в инвестиционной деятель-
ности центральных банков стран с формирующимися 
рынками занимают валютные операции, или, как они 
чаще называются в мировой практике, валютные интер-
венции (foreign exchange market intervention, currency 
intervention). Существуют определенные разногласия по 
поводу того, относить ли к валютным интервенциям все 
валютные операции денежных властей, либо только те 
из них, которые ставят своей непосредственной целью 
влияние на курс национальной валюты [8, с. 12]. В рам-
ках данного исследования автором принята первая из 
указанных трактовок, поскольку она позволяет охватить 
все валютные операции, отвечающие сущности инве-
стиционной деятельности. 

Представление о цели валютных интервенций в ме-
ждународной практике позволяют составить данные ри-

сунка. В большинстве стран мира с плавающим валют-
ным курсом центральные банки стремятся добиться та-
кого эффекта, как минимизация краткосрочных колеба-
ний курса национальной валюты (к данному целепола-
ганию можно отнести мотивы ограничения 
волатильности и давления на валютный курс). Такая 
цель, как управление динамикой валютного курса, при-
суща центральным банкам стран с фиксированным ва-
лютным курсом. Существенную роль в проведении ва-
лютных интервенций играет иной мотив, не связанный 
непосредственно с валютным курсом – накопление меж-
дународных резервов. Страны с формирующимися рын-
ками, как правило, стремятся одновременно регулиро-
вать валютный курс и накапливать резервы, которые, в 
свою очередь, необходимы для обеспечения финансово-
экономической устойчивости в глобальной экономике. 
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21%

36%

42%

10%

36%

20%

35%

45%

20%

40%

Управление уровнем валютного курса

Сглаживание динамики валютного курса

Снижение волатильности валютного курса

Ограничение давления на валютный курс 
перемещения капитала

Поддержание ликвидности на валютном рынке

Накопление международных резервов

 
Рис. Мотивы проведения валютных интервенций по данным опроса Центральных банков Банком международ-
ных расчетов в 2013 г. [8, с. 12] 
Fig. Motives for conducting currency interventions according to the Central Banks' survey by the Bank for International 
Settlements in 2013 [8, p. 12] 

 
Основными инструментами, которые центральные 

банки используют для инвестиций на валютном рынке, 
являются конверсионные операции на спот-рынке, на-
прямую и по заранее оговоренному курсу, когда стан-
дартным сроком расчетов принимаются два дня (другое 
название – наличные или кассовые операции). В малых 
странах с недостаточным уровнем развития валютного 
рынка практикуются также валютные аукционы. Менее 
распространенный прием – это срочные форвардные 
контракты на валюту с расчетами более чем через два 
дня. Их преимущество заключается в отсутствии требо-
вания немедленных расчетов – если рыночная обстанов-
ка изменится, центральный банк может отказаться от 
интервенции, проведя встречную операцию, оказав ре-
гулирующее воздействие, но не затратив международ-
ные резервы [8, с. 17]. 

Современная мировая тенденция – массированное 
накопление странами с формирующимися рынками зна-
чительных международных резервов, причем финансо-
вый кризис 2007 – 2009 гг. привел лишь к незначитель-
ному и временному их сокращению [7, с. 16]. С одной 
стороны, такой подход к валютным операциям в рамках 
инвестиционной деятельности центральных банков раз-
вивающихся стран в значительной мере обеспечивает 
стабильность валютных курсов и гарантии исполнения 
внешних обязательств. С другой стороны, результатом 
этого становится формирование крупных неиспользуе-
мых валютных резервов выше любых разумных потреб-
ностей. Представляется, что в этой ситуации необходим 
более активный и агрессивный подход к управлению той 
частью валютного инвестиционного портфеля, который 

превышает необходимую величину международных ре-
зервов, определяемую по общепринятым в мировой 
практике критериям (правило Гвидотти, критерий Меж-
дународного валютного фонда). Это позволит гармони-
зировать различные цели валютных операций – поддер-
жание финансовой стабильности и получение дохода. 

Значительное внимание в теории и на практике уде-
ляется роли центрального банка как кредитора послед-
ней инстанции, осуществляющего инвестиционные 
вложения в займы и кредиты коммерческим банкам. Из-
начально кредитование последней инстанции предпола-
гало временное предоставление банкам ликвидности в 
критической ситуации во избежание развития и распро-
странения кризиса неплатежей с серьезными последст-
виями для экономики [13, с. 15 – 18]. Из классических 
представлений видно, что рефинансировании коммерче-
ских банков основано на ограниченном консервативном 
подходе к такой практике. Однако в течение XX в. кре-
дитование центральными банками коммерческих банков 
получило широкое распространение. Например, в прак-
тику деятельности ФРС США вошли несколько инстру-
ментов рефинансирования: 

 первичный кредит овернайт большинству устой-
чивых кредитных организаций – основной инструмент 
предоставления ликвидности банковскому сектору; 

 вторичный кредит кредитным организациям с не-
устойчивым финансовым состоянием по более высоким 
ставкам на краткосрочной основе; 

 сезонный кредит небольшим банкам, зависящим 
от времени года (банки сельскохозяйственных, туристи-
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ческих районов); 
 чрезвычайный кредит без обеспечения любому 

экономическому агенту, если его финансовые проблемы 
могут привести к серьезным негативным последствиям 
для национальной экономики [9, с. 168 – 169]. 

Европейский центральный банк традиционно стре-
мится к обеспечению равного доступа всех кредитных ор-
ганизаций к системе рефинансирования, хотя отдельные 
возможности доступны только для крупнейших участников 
рынка (ускоренные кредитные аукционы, операции РЕПО 
с определенным кругом банков) [9, с. 168 – 169]. 

Подобные инструменты кредитования последней ин-
станции можно считать наиболее распространенными в 
современных условиях. В конечном итоге все централь-
ные банки практикуют кредитные аукционы, сделки 
РЕПО, в кризисных ситуациях – те или иные формы уп-
рощенного быстрого рефинансирования банков. Отли-
чаться могут такие параметры, как уровень процентных 
ставок, требования к залоговому обеспечению, скорость и 
сроки предоставления средств, круг банков, допущенных 
или не допущенных к системе рефинансирования. 

Новые импульсы к развитию рефинансирования 
кредитных организаций в широком смысле придал фи-
нансовый кризис 2007 – 2009 гг. Большинство крупней-
ших центральных банков в этот период активно предос-
тавляли дополнительную ликвидность банковской сис-
теме не только стандартными методами, но и путем 
выкупа «токсичных» активов, реализации программ ко-
личественного смягчения, а также за счет снижения 
процентных ставок вплоть до перехода к отрицательным 
процентным ставкам по ряду операций. Кроме того, 
снизились требования к залоговому обеспечению [14, 
с. 110 – 111]. Среди наиболее значимых изменений в 
кредитных операциях крупнейших мировых централь-
ных банков можно выделить: 

 Банк Англии, Банк Канады – резкое расширение 
списка допустимых залогов и кредитных организаций, 
допускаемых к участию в операциях рефинансирования; 

 ФРС США – снижение учетной ставки с 6,25 % 
до 0,50 %, увеличение сроков кредитования овернайт до 
90 дней, внедрение программы срочных кредитных аук-
ционов, кредитная помощь небанковским организациям 
– дилерами по операциям с ценными бумагами, взаим-

ным фондам денежного рынка; 
 Европейский центральный банк – специальные 

сессии по выдаче кредитов банкам по соглашениям 
РЕПО на 3, 6, 12 месяцев, активизация выдачи кратко-
срочных ссуд [15, с. 23 – 26], снижение процентной 
ставки с 4 % до 1 % [16, с. 94]. 

Результативность и эффективность данных мероприя-
тий оценивается по-разному. С одной стороны, массиро-
ванная помощь банковскому сектору способствовала смяг-
чению и преодолению последствий кризиса, предупредила 
массированные разрушительные тенденции в банковской 
системе. По всей видимости, они были объективно необхо-
димы, в противном случае последствия кризиса оказались 
более тяжелыми и длительно действующими. 

С другой стороны, масштабное рефинансирование 
коммерческих банков обусловило формирование серьез-
ных диспропорций в национальных финансовых систе-
мах (гипертрофированные активы центральных банков, 
большие избыточные резервы, дефляционное воздейст-
вие низких процентных ставок). В Европейском союзе, а 
также в России значительная часть средств центральных 
банков, направленных по линии рефинансирования, что 
называется «ушла не по адресу» в спекулятивные опе-
рации и под иностранные юрисдикции. Существуют 
эмпирические исследования, показывающие, что факт 
поддержки или отсутствия поддержки со стороны цен-
трального банка не оказал существенного влияния на 
активность коммерческого банка в кредитовании реаль-
ного сектора экономики [17, с. 51 – 78]. 

Таким образом, проблема операций рефинансирова-
ния как части инвестиционной деятельности централь-
ных банков требует глубокого научного анализа и осмыс-
ления. Это же касается и другого метода рефинансирова-
ния или предоставления ликвидности, заключающегося в 
операциях центрального банка с ценными бумагами на 
открытом рынке. С точки зрения результативности и эф-
фективности инвестиционной деятельности центрального 
банка, исходя из необходимости сочетания общественных 
интересов и поддержания приемлемых финансовых ре-
зультатов, представляется необходимым дальнейшее со-
вершенствование практики рефинансирования коммерче-
ских банков денежными властями. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению применяемых в настоящее 
время показателей оценки устойчивого развития организаций-застройщиков 
в области жилищного строительства. В статье охарактеризованы особенно-
сти жилищного строительства, влияющие на финансовую устойчивость ор-
ганизаций-застройщиков. Определено, что для достижения устойчивого раз-
вития строительной организации необходимо создание системы стратегиче-
ского управления, основанной на положениях национальных стандартов 
Российской Федерации. Выявлены проблемы информационной открытости и 
учетно-аналитического обеспечения деятельности застройщиков и предло-
жены направления их решения. Рассмотрен порядок расчета нормативов 
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщиков. По результа-
там анализа применяемых показателей оценки устойчивого развития органи-
заций-застройщиков сделан вывод о необходимости расширения перечня 
используемых нормативов. 

 
Для цитирования: Шулекин А. Н. Показатели оценки устойчивого развития организаций-застройщиков в области 
жилищного строительства // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социоло-
гические и экономические науки. 2017. № 1. С. 71 – 76. 
 

На сегодняшний день строительство в целом явля-
ется одной из основных отраслей экономики. Эффек-
тивность функционирования организаций строительной 
отрасли определяет эффективность работы предприятий 
многих смежных отраслей. Особенности учета и анализа 
в строительстве вызваны тем, что данная отрасль явля-
ется сложной системой, на которую оказывают влияние 
различные экономические, производственные, органи-
зационные и другие факторы. Существующие методики 
экономического анализа не применимы в строительстве 
без учета отраслевой специфики. Н. А. Адамов и 
В. Е. Чернышев выделяют ряд особенностей строитель-
ного производства, оказывающих влияние на организа-
цию учета и проведение анализа [1]. Среди основных 
особенностей следует выделить технологическую взаи-
мосвязь всех операций процесса строительства, высо-
кую степень материалоемкости, неоднотипность, непод-
вижность и конструктивную сложность сооружаемых 
объектов, высокую мобильность трудовых и техниче-
ских ресурсов, участие других организаций в производ-
стве строительной продукции, неустойчивость соотно-
шения строительно-монтажных работ по их сложности 
и видам в течение отчетного периода, различные мето-
ды реализации объекта (сдачи работ), высокий уровень 
научно-технических требований к технологии произ-
водства и квалификации персонала, влияние климатиче-
ских и сезонных условий на процесс осуществления ра-
бот, сложность ценообразования, разные методики вы-
явления финансового результата. 

Создание системы управления строительной орга-
низацией на основе концепции стратегического управ-
ления является необходимым условием для управления 
устойчивым развитием организации. Для осуществления 
стратегического управления организаций используются 

национальные стандарты Российской Федерации (НС 
РФ), применение которых регламентировано федераль-
ным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании».  

НС РФ «Менеджмент для достижения устойчивого 
успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества. ГОСТ Р ИСО 9004-2010» [2; 3] содержит ре-
комендации по достижению устойчивого успеха органи-
зации в современных условиях турбулентности и неоп-
ределенности внешней среды. Устойчивый успех орга-
низации достигается за счет ее способности отвечать 
потребностям всех заинтересованных сторон. На наш 
взгляд, данный стандарт является методологической 
базой для построения и развития учетно-аналитического 
обеспечения корпоративного менеджмента организаций 
любых форм собственности и видов деятельности. 

Для достижения устойчивого успеха необходимо 
осуществление планирования хозяйственной деятельно-
сти, которое предполагает, кроме прочего, выявление 
сопутствующих рисков и оценку воздействия контр-
агентов на бизнес-процессы организации. Руководству 
организации следует своевременно принимать управ-
ленческие решения с целью улучшения показателей 
деятельности организации, а также развивать систему 
менеджмента качества организации для обеспечения 
эффективного использования ресурсов, принятия обос-
нованных управленческих решений на основе фактов. 
На современном этапе организации работают в посто-
янно изменяющихся условиях неопределенности и тур-
булентности, в связи с чем следует постоянно осущест-
влять мониторинг и анализ внутренней и внешней среды 
организации в целях выявления, оценки и регулирова-
ния рисков, связанных с заинтересованными сторонами 
и их меняющимися потребностями и ожиданиями. 
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Очевидно, что для достижения устойчивого успеха 
необходима обработка огромного количества различной 
информации как внутренней, так и внешней среды орга-
низации. Руководству и собственникам строительной 
организации, а также всем иным заинтересованным сто-
ронам строительной деятельности, необходимо обладать 
достоверной информацией о финансовой устойчивости 
организации. Основную часть данной информации 
можно получить из бухгалтерской отчетности строи-
тельных организаций. Однако в основе всех используе-
мых в настоящее время методик анализа финансового 
состояния лежит существующая структура бухгалтер-
ского баланса, в связи с чем данные методики не учиты-
вают отраслевую специфику строительной деятельно-
сти, о которой шла речь выше. 

Охарактеризовать финансовое состояние организа-
ции можно на основе показателей финансовой устойчи-
вости, платежеспособности, деловой активности и эф-
фективности использования финансовых ресурсов. 
В условиях рыночной экономики особую важность 
представляют показатели финансовой устойчивости ор-
ганизации. В свою очередь, для достижения устойчиво-
го финансового состояния необходимо обеспечение вы-
сокой степени ликвидности активов, достаточного 
уровня собственного капитала, приемлемого уровня 
рентабельности. 

Следует отметить, что финансовый анализ необхо-
димо осуществлять на различных этапах жизненного 
цикла организации. Кроме того, при анализе финансо-
вой устойчивости следует учитывать продолжитель-
ность финансового и операционного циклов. В связи с 
большой продолжительностью операционного цикла в 
строительстве (значительно превышающего 12 месяцев) 
организациям-застройщикам необходимо вовлекать в 
свой оборот существенные объемы финансовых ресур-
сов на долгосрочной основе. А отсрочка платежа пре-
доставляется поставщиками материалов и подрядчика-
ми на непродолжительные сроки, что увеличивает по-
требность застройщиков в финансировании. 

Итак, отличие бухгалтерской отчетности строитель-
ных организаций-застройщиков от отчетности организа-
ций других отраслей с коротким производственным цик-
лом обуславливает необходимость детализации отдель-
ных ее статей (основных средств, запасов, дебиторской и 
кредиторской задолженности) для более объективной 
оценки финансового состояния. Например, в бухгалтер-
ском балансе до момента передачи объекта строительства 
привлеченные средства дольщиков отражаются в составе 
долгосрочных обязательств по статье «Прочие обязатель-
ства» и в полной сумме участвуют в расчете величины 
чистых активов. Однако представляется, что для более 
корректного расчета величины чистых активов следует 
указанную сумму отражать отдельно – как сумму на воз-
мещение затрат по строительству (статья баланса «Про-
чие долгосрочные обязательства»), планируемые доходы 
застройщика (статья «Доходы будущих периодов»), а 
обязательства перед дольщиками по расторгнутым дого-
ворам показывать в составе краткосрочных обязательств 
(статья «Прочие обязательства») [4]. 

Современное законодательство о долевом участии в 
строительстве не позволяет полностью защитить права 
инвесторов. В настоящее время в целях защиты прав 

участников долевого строительства на строительном 
рынке особую актуальность приобретают вопросы ин-
формационной открытости организаций-застройщиков. 
На сегодняшний день в связи с реализацией положений 
Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 313 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 – 2020 годы)» [5] в стране формируется новая ин-
формационная культура, а также предъявляются новые 
требования ко всем субъектам рынка. 

Информационная открытость застройщиков необхо-
дима для развития добросовестной конкуренции на 
рынке жилищного строительства. Однако на сегодняш-
ний день, по данным экспертов и аналитиков Комитета 
по взаимодействию застройщиков и собственников жи-
лья Российского союза строителей, только 10 % органи-
заций-застройщиков информационно открыты для инве-
сторов. Информационно открытые компании кроме про-
ектной декларации готовы публиковать на сайте данные 
об учредителях, финансовых и бухгалтерских отчетах, 
уставных и корпоративных документах. Таким образом, 
у 90 % застройщиков практически невозможно получить 
разрешительную документацию или информацию о дея-
тельности застройщика [6]. У некоторых застройщиков 
отсутствует сайт и информацию о них можно получить 
только через запросы в государственные органы. Недос-
таток информационной открытости стирает границы 
между добросовестными застройщиками и сомнитель-
ными компаниями. 

В соответствии с действующим законодательством 
организации-застройщики должны ежеквартально со-
ставлять и представлять отчетность по деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства. При подготовке и пред-
ставлении отчетности организации-застройщики долж-
ны руководствоваться следующими законодательными 
и нормативными документами: Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» [7], По-
становлением Правительства РФ от 27 октября 2005 г. 
№ 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства» 
[8], Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 12 января 2006 г. № 06-2/пз-н «Об утвержде-
нии методических указаний по заполнению форм еже-
квартальной отчетности застройщиков об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства» [9], Поста-
новлением Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. 
№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика» [10], Приказом Федераль-
ной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 
2006 г. № 06-137/пз-н «Об утверждении инструкции о 
порядке расчета нормативов оценки финансовой устой-
чивости деятельности застройщика» [11]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
27 октября 2005 г. № 645 [8] в состав отчетности орга-
низаций-застройщиков включаются отчетные формы, 
представленные на рисунке. 
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Рис. Отчетные формы организаций-застройщиков 
Fig. Report forms of real estate developers 

 
Кроме указанных форм в ряде случаев необходимо 

предоставление дополнительных форм отчетности: 
справки с указанием оснований расторжения договоров 
долевого участия в строительстве (при наличии рас-
торгнутых договоров в отчетном периоде), справки с 
указанием причин ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договорам долевого участия в строительстве 
(при наличии неисполненных или просроченных обяза-
тельств по договорам), справки с указанием направле-
ния расходования денежных средств и ссылкой на про-
ектную документацию (при наличии прочих расходов). 
Также организации-застройщику необходимо предоста-
вить в течение года, следующего за отчетным, аудитор-

ское заключение, подтверждающее достоверность ее 
бухгалтерской отчетности. 

Как отмечалось выше, финансовая устойчивость яв-
ляется основной характеристикой финансового положе-
ния организации. Организации-застройщики оценивают 
свою финансовую устойчивость по трем нормативам, 
порядок расчета которых установлен Положением 
№ 233 от 21 апреля 2006 г. [10] и Инструкцией  
№ 06-137/пз-н от 30 ноября 2006 г. [11]. В указанных 
документах предусмотрены нормативы оценки финан-
совой устойчивости деятельности застройщика, пред-
ставленные в таблице. 

 
Таблица. Нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика 
Table. Standards for assessing the financial sustainability of the developer 
 

Норматив Нормативное значение Сроки расчета норматива 
Норматив обеспеченности обяза-
тельств  

Не менее 1 
Ежеквартально по состоянию на последний 
день отчетного квартала 

Норматив целевого использования 
средств  

Не более 1 
Ежеквартально по состоянию на последний 
день отчетного квартала 

Норматив безубыточности Не менее 1 
Ежегодно по состоянию на последний день 
календарного года 

 
В разделе 2 Инструкции [11] содержится порядок 

расчета указанных нормативов. 
Норматив обеспеченности обязательств (Н1) опре-

деляется по формуле: 
 

, (1) 
где А – величина активов застройщика; 
О – величина обязательств застройщика перед уча-

стниками долевого строительства, которая определяют-
ся исходя из цены договора участия в долевом строи-
тельстве. 

Норматив целевого использования средств (Н2) рас-
считывается по формуле: 

 
н Д, (2) 

где Ан – величина активов застройщика, не связан-
ных со строительством, а именно внеоборотных акти-

вов, дебиторской задолженности, краткосрочных фи-
нансовых вложений за вычетом величины незавершен-
ного строительства и денежных средств участников до-
левого строительства, предоставленных с отсрочкой 
платежа; 

Д – величина долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств застройщика за исключением обязательств по 
договорам участия в долевом строительстве. 

Итак, из числителя при расчете данного норматива 
исключаются активы, связанные с долевым строитель-
ством, такие как: 

– стоимость незавершенного долевого строительст-
ва (часть суммы строки раздела I «в том числе незавер-
шенное строительство»); 

– сумма НДС по стоимости долевого строительства, 
отраженного на счете 08 субсчет «Незавершенное 

Отчетность застройщика  
об осуществлении деятельно-
сти, связанной с привлечением 
денежных средств участников 

долевого строительства 

Сведения о многоквартирном доме 
и(или) ином объекте недвижимости, 
строящемся застройщиком с привле-
чением денежных средств участни-

ков долевого строительства 

Сведения об использова-
нии застройщиком при-
влеченных денежных 
средств участников  

долевого строительства 

Отчетные формы организаций-застройщиков 

Сведения о размере собственных средств  
и нормативах оценки финансовой устойчивости 

деятельности застройщика 

Ежеквартальная (по итогам IV квартала – 
годовая) бухгалтерская отчетность  

застройщика 
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строительство» (часть суммы строки раздела II «НДС по 
приобретенным ценностям»); 

– величина задолженности дольщиков (инвесторов) 
в связи с предоставленной им отсрочкой платежа (часть 
суммы строки раздела II «Дебиторская задолженность»). 

Следует отметить, что отражение средств дольщи-
ков в бухгалтерском учете застройщиков обычно произ-
водится следующим образом: при регистрации договора 
долевого участия делается запись по дебету субсчета 
«Расчеты с участниками долевого строительства» к сче-
ту 76 в корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое 
финансирование» на сумму по договору, а при внесении 
дольщиком денежных средств – запись по дебету сче-
та 51 (50) в корреспонденции с кредитом субсчета «Рас-
четы с участниками долевого строительства» к счету 76. 
Таким образом, дебетовое сальдо по данному субсчету 
счета 76 исключается из числителя при расчете норма-
тива целевого использования средств. 

В знаменатель при расчете норматива целевого ис-
пользования средств включается общая сумма разделов 
бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства» 
и «Краткосрочные обязательства» за минусом кредито-
вого сальдо по субсчету «Средства участников долевого 
строительства» к счету 86.  

Норматив безубыточности определяется как количе-
ство лет из трех последних лет работы организации-
застройщика, в которых согласно годовым отчетам о 
финансовых результатах была получена прибыль как 
конечный финансовый результат деятельности. 

Можно сделать вывод о том, что главным условием 
обеспечения финансовой устойчивости застройщика и 
соблюдения нормативных значений рассмотренных по-
казателей является тщательное выдерживание сроков 
строительства. При формировании финансовой страте-
гии необходимо учитывать, что сроки окупаемости ин-
вестиций не должны превышать сроки использования 
вложенного капитала [12]. 

Проведенный анализ состава представляемой орга-
низациями-застройщиками отчетности и порядка расче-
та нормативов оценки их финансовой устойчивости по-
зволяет сделать следующие выводы. На сегодняшний 
день состав представляемой организациями-застрой-
щиками отчетности является недостаточным для оценки 
дольщиками рисков от вложения средств в строительст-
во, а рассмотренные показатели, на наш взгляд, не могут 
полностью охарактеризовать реальное финансовое по-
ложение организации-застройщика. Право контролиро-
вать хозяйственную деятельность застройщика более 
глубоко сегодня не предоставлено никаким государст-
венным органам до тех пор, пока в действиях руководи-
телей застройщика не будет установлен состав уголов-
ного преступления. Решение данных проблем следует 
проводить по следующим направлениям. 

Несмотря на то, что в Федеральном законе № 214-
ФЗ содержатся требования к раскрытию информации 

организациями-застройщиками, на наш взгляд, необхо-
димы поправки в указанный закон, которые расширили 
и конкретизировали бы эти нормы. На сегодняшний 
день основным инструментом раскрытия информации о 
застройщике является публикуемая им проектная декла-
рация. Однако отсутствие единых требований к декла-
рациям и недостаточно жесткие правила публикации 
этих данных приводят к формальному соблюдению за-
кона застройщиками. На наш взгляд, самым главным 
изменением должно стать установление единой формы 
проектной декларации, утверждаемой Минстроем РФ. 
Также следует изменить способ направления застрой-
щиками деклараций в контролирующие органы – вместо 
почтового отправления необходимо перейти на элек-
тронную форму декларации. Использование современ-
ных технологий будет способствовать созданию едино-
го электронного реестра деклараций, который можно 
вести на официальном сайте Минстроя РФ. В свою оче-
редь региональным органам контроля следует предоста-
вить право вести электронные региональные реестры 
деклараций. 

Кроме того, декларацию необходимо пополнить 
сведениями, которые дадут возможность дольщикам 
оценить надежность застройщика и узнать реальные 
сроки строительства объектов. К числу такой информа-
ции можно отнести сведения о градостроительном пла-
не земельного участка, сведения о планируемом техно-
логическом присоединении к сетям и техническом обес-
печении сетями электричества, планируемых сроках 
подключения, размерах платы за подключение. Также 
декларацию необходимо дополнить информацией о том, 
как застройщик выполнял прошлые проекты. Следует 
установить обязательные требования к интернет-
ресурсам застройщика. 

Что касается нормативов оценки финансовой устой-
чивости застройщиков, то по нашему мнению, необхо-
димо расширение перечня используемых нормативов. 
Так, возможно использование ряда показателей, исполь-
зуемых в банковской сфере и содержащихся в Указани-
ях № 2005-У от 30 апреля 2008 г. [13] и № 3277-У от 
11 июня 2014 г. [14]. 

Таким образом, создание единых стандартов инфор-
мационной открытости застройщика, а также введение 
ответственности для всех участников рынка (застрой-
щиков, агентств недвижимости, дольщиков), позволят 
решить сразу несколько задач. Объединив информаци-
онную открытость с ответственностью всех сторон, мо-
ниторингом деятельности и финансовыми обязательст-
вами, возникнут все условия для добросовестной конку-
ренции, что сделает рынок жилищного строительства 
понятным и прозрачным, вернет доверие граждан, при-
даст дополнительный толчок к развитию отрасли, не 
прибегая к государственному стимулированию. 
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Аннотация: Рецензируется коллективная монография «Социология пита-
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В работе отмечается ресурсный характер «пищевой зависимости» современ-
ного общества в социально-экономическом, политическом (глобализацион-
ном), а также информационно-коммуникативном аспектах развития совре-
менного общества. Питание, являясь неотъемлемым элементом системы со-
циальных отношений, подвержено современным вызовам и уязвимостям 
нашего мира. Наконец, авторы предлагают некоторое перспективное «меню» 
развития практик питания в современной России. 
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Проблемное поле рассматриваемой темы, на первый 
взгляд, предстает самодостаточным и субсидиарным по 
отношению к различным социальным феноменам, ок-
ружающим человека в повседневности. Пища, а также 
организационно-коммуникативные практики, относя-
щиеся к потреблению еды, материально-вещные или 
идеализированные элементы, демонстрирующие про-
цессуальную и/или коммуникативную стороны процес-
сов социального потребления, являются неотъемлемыми 
частями складывающихся социальных отношений. Пи-
тание – один из стержней организации жизни современ-
ного общества. Помимо основной конструктивной ли-
нии общественного преобразования, системы питания в 
обществе способны, например, проявляться в социаль-
ной напряженности среди населения 1, повышать уро-
вень ожиданий, формировать новые риски, сопутст-
вующие воспроизводству и распределению соответст-
вующих материальных благ и прочих видов ресурсов.  

Современные подходы к социальным практикам пи-
тания, анализирующие потребление через призму тех-
нократической парадигмы, общества типа «модернити» 
и общества риска, а также постмодернистких концепций 
виртуального, сверхмобильного, путешествующего об-
щества (модели «скейпов» по Дж. Урри), свидетельст-

вуют, что трансформации практик пищевого потребле-
ния, «пищевая политика» зачастую производят риски и 
уязвимости для потребителей. Отмеченные вызовы про-
дуцируют новые, зачастую неожиданные практики по-
требления, сохранения и аккумулирования технологий 
питания различных социальных групп в современном 
обществе 2, с. 63 – 65. Пища, социальные акты, свя-
занные с ее приемом, проблемы обеспечения общества 
пищевыми ресурсами, появление уникальных социаль-
ных практик потребления пищи и, соответственно, ус-
ложняющиеся рукотворные риски, связанные с потреб-
лением еды, в обозримом будущем остаются жизненно-
важной составляющей процессов социально-полити-
ческого взаимодействия. 

Глобальные социально-экономические и политиче-
ские процессы влияют на характер производства и по-
требления еды, побуждают к созданию новых социо-
культурные технологий надзора за «нормальностью» 
еды, создают вызовы трансформирующемуся на наших 
глазах миру. К примеру, политический аспект питания 
реализуется и трансформируется в современной России 
в соответствие с рядом особенностей: «режима санк-
ций», политики импортозамещения, региональ-
ной/территориальной акцентуации политического спро-
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са на проблемы качества жизни, а также тревожного 
ожидания всевозможных «текучих страхов» в виде по-
стоянного объема беспокойств, самовоспроизводимого 
политическими и экономическими структурами, что 
порождает атмосферу фобии фобий [3, с. 212]. 

Исследователи отмечают, что установка на индиви-
дуализм в питании является своеобразным проявлением 
социального давления в потреблении пищи, а исследо-
вания рациона питания имеют практическую значи-
мость диагностики социального благополучия в обще-
стве [4, с. 62]. 

В коллективной монографии «Социология питания: 
традиции и трансформации» осуществляется интерпре-
тация современных практик питания, дается их обстоя-
тельный анализ с учетом традиционных и вновь привне-
сенных элементов потребления пищи. В работе исполь-
зуется значительное количество «живых» материалов, 
отсылающих читателей к статистике, информационным 
бюллетеням, раскрывающих характер питания в разных 
культурах. Задействуются как известные, ставшие кано-
ническими в библиографии общества потребления, ис-
точники, так и новейшая литература. При этом раскры-
ваются конкретные возможности теоретико-методологи-
ческого инструментария социологии для исследования 
динамики практик питания, характеризующих транс-
формации в еде и соответствующие качественные изме-
нения в социальных отношениях нашего общества. 
Проблемы питания до сих пор остаются, в сущности, 
слабо изученными, требующими социологического со-
провождения. 

Практики потребления пищи, формирования здоро-
вого отношения к питанию посредством регулирования 
приема конкретных продуктов питания могут исследо-
ваться социологами в соответствии с различными усло-
виями жизни современного человека: религиозными и 
национально-этническими предпочтениями, характером 
трудовой деятельности, интенсивностью социальных 
коммуникаций, индивидуальным стилем жизни и т. д. 

Проблема питания в рецензируемой коллективной 
монографии предлагается к рассмотрению в подходах 
нелинейной динамики: в качестве биоприродной суб-
станции; неотъемлемого социального компонента; инсти-
туциализированной культурной ценности, нормы и тра-
диции; наконец, в практиках биополитических дискурсов 
5, с. 220 – 234. При этом исследование основано на по-
стулате о «стреле времени» еды: «мы едим то, в каком 
обществе мы живем. Представления о здоровой и вкус-
ной пищи меняются, ныне достаточно быстро «устарева-
ют» в контексте динамики дискурсов о еде» 6, с. 25. 

В работе демонстрируется направление трансфор-
мации институциональных оснований практик питания, 
критически анализируется прагматические версии био-
политики, в частности развитие «кормленческой» вла-
сти в нашем обществе. Описываемые трансформации 
системы питания происходят постоянно в режиме «non-
stop». Причем отмечается, что динамичные социально-
экономические преобразования постсоветского этапа 
развития России не способствовали своевременному 
формированию новых социальных практик потребле-
ния, «рыночного пищевого поведения». 

Приводимые в монографии обширные статистиче-
ские материалы позволяют сформировать многомерную 

картину взаимоувязанности проблем питания в совре-
менной системе социальных отношений с политически-
ми предпочтениями граждан, социально-демографи-
ческими характеристиками семей, видами и формами 
трудовой занятости, системой быта, социокультурными 
потребностями и пр. Авторы предлагают проект рацио-
нальной нормализации практик питания в современной 
России. «Нормативное тело» – телесная норма, опреде-
ляемая культурой и социальными отношениями кон-
кретного общества, очевидным образом связанная с 
культурно же одобряемым нормативным стандартом 
питания 6, с. 114 – 151. 

Сложность применения подобного подхода определя-
ется рисками отхода от традиционных норм и опасностей 
формирования «нормальной аномии». Методологическую 
сложность представляют сами практики «нормальной 
аномии» 7, трудности применения, объективирования 
исследовательского инструментария и отдельных измери-
телей. Медикализация нормативной телесности также на-
лагает свои черты на облик современной системы питания 
и на представления о человеческом теле и здоровье. В ре-
зультате авторы приходят к выводу о невозможности од-
нозначных институциональных трактовок в системах от-
ношений типа: «человек» – «еда», «человек» – «еда» – 
«человек». Формируется необходимость переоткрытия 
места и роли еды в нашей жизни как в силу объективных 
изменений в потребляемых продуктах питания, так и субъ-
ективных культурно сконструированных смыслов о «нор-
мальной» еде с акцентом на «гуманистический поворот» в 
научном знании 8. 

Интересным предложением в копилку авторам 
можно обозначить обращение к «третьему месту», по-
нимаемому как система кафе, закусочных, книжных 
магазинов, баров, салонов красоты и других мест «ту-
совок» 9, – данное социальное пространство мало 
изучено в России. Например, проективно предположе-
ние о ситуативном соответствии российских граждан 
своим «третьим местам». Еще одной интересной сто-
роной расширения области исследования социологии 
питания может послужить анализ восполняемости со-
циальных ресурсов с учетом трансформации системы 
питания на фоне реализации в России федеральных и 
региональных проектов. 

В настоящее время общество находится на новом 
витке трансформации системы питания, когда реконст-
рукция традиционных практик потребления питания, 
использования кросскультурных заимствований и пи-
щевых трансфертных технологий сталкивается с вызо-
вами современности и перспективами виртуализации 
питания, интенсификации использования продуктов, 
содержащих генетически модифицированные организ-
мы (ГМО), распространением биопринтеров и т. п. 

Исследователи отмечают, что в ответ на глобальные 
тренды макдональдизированного общества образуются мно-
гочисленные альтернативные протестные движения 10. 

Уместно предположить необходимость научного 
формирования активной модели пищевого поведения 
современного человека, когда потребление пищи не 
просто сумма биохимических реакций, но осмысливае-
мое человеком качественное, индивидуально ответст-
венное (по аналогии с социально-политической, кредит-
но-финансовой или социокультурной деятельностью) 
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потребление еды. В этой связи актуально и востребо-
ванно звучит призыв авторов коллективной монографии 
к конструированию смыслов здорового и вкусного пи-
тания посредством языка еды. «Социальная важность 
пищи» позволяет использовать возможности социоло-
гического подхода для формирования комплексной, но в 

то же время динамической картины трансформации 
смыслов потребления еды в российском обществе. Ос-
ваивая новые социальные практики, российское обще-
ство подвержено трансформации системы питания с 
учетом общемировых, российских и местных (локализо-
ванных) перспектив и возможностей.  
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Abstract: The collective monograph «Sociology of Nutrition: Traditions and 
Transformations» is reviewed under the general editorship of N. N. Zarubina and 
S. A. Kravchenko. The work raises relevant and socially significant problems and 
prospects for the development of an interesting sociological trend – the sociology 
of nutrition. In the system of the consumer society, food industry has recently un-
dergone significant transformations associated with risks, vulnerabilities, and new 
public expectations. The authors of the collective monograph cover a specific 
sphere of social relations as a cohesive whole, considering a bunch of traditional 
and alternative social nutrition practices, taking into account the Russian specifics. 
The monograph notes the resource nature of the «food addiction» of modern socie-
ty in the socio-economic, political (global), as well as informational and commu-
nicative aspects of the development of modern society. Nutrition, being an integral 
part of the system of social relations, is subject to modern challenges and vulnera-
bilities of our world. Finally, the authors offer some perspective «menu» for the 
development of nutrition practices in modern Russia. 
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