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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
INNOVATIVE DEVELOPMENT MODELS

Оригинальная статья / Original Article

Коалиции за устойчивые финансы 
и устойчивое развитие1

© Ю.А. ДАНИЛОВ

Данилов Юрий Алексеевич, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте РФ (Москва, Россия), ydanilov@rambler.ru

В статье рассматриваются вопросы формирования коалиций за устойчивое развитие и устой-
чивые финансы в развитых странах и в России. В развитых странах широкие общенациональные 
коалиции за устойчивое развитие формировались на основе изначально сложившихся отраслевых 
коалиций инвесторов и финансовых институтов за устойчивые финансы. Идеологическим ядром та-
ких коалиций стало представление о новых моделях капитализма, основанных на принципах устой-
чивого развития как идеальном общественном устройстве. Примерами таких моделей выступают 
концепции стейкхолдерского капитализма и «преобразующей» или «заботливой» экономики. В Рос-
сии аналогичные коалиции намного уже из-за имитации следования ESG-принципам и массового 
гринвошинга. Вместе с тем существуют объективные факторы, которые могут привести к расши-
рению ESG-коалиций и усилению стимулов для внедрения модели устойчивого развития в России. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивые финансы, ESG-коалиции, ответственное 
инвестирование, ESG-принципы, преобразующая экономика, гринвошинг

Цитирование: Данилов Ю.А. (2022) Коалиции за устойчивые финансы и устойчивое развитие // Обще-
ственные науки и современность. № 1. С. 7–21. DOI: 10.31857/S0869049922010038
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Coalitions for Sustainable Finance 
and Sustainable Development
© Yu. DANILOV

Yuri A. Danilov, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(Moscow, Russia), ydanilov@rambler.ru

Abstract. The article studies the formation of coalitions for sustainable development and sustainable 
fi nance in developed countries and Russia. In developed countries, the initially formed sectoral coalitions 
of investors and fi nancial institutions for sustainable fi nance became the basis for the formation of broad 
national coalitions for sustainable development. The ideological core of such coalitions was the idea of 
new models of capitalism based on the sustainable development principles as an ideal social structure. 
Examples of such models are the concepts of stakeholder capitalism and impact (or caring) economy. In 
Russia, similar coalitions are much narrower, which is the reason for imitating adherence to ESG principles 
and mass greenwashing. At the same time, there are objective factors that can lead to the expansion of ESG 
coalitions and increased incentives for the implementation of a sustainable development model in Russia.

Keywords: sustainable development, sustainable fi nance, ESG coalitions, responsible investment, 
ESG principles, impact economy, greenwashing

Сitation: Danilov Yu. (2022) Coalitions for Sustainable Finance and Sustainable Development. Obshchestvennye 
nauki i sovremennost’, no.1, pp. 7–21. DOI: 10.31857/S0869049922010038 (In Russ.)

Введение

Последние 10-15 лет развитые страны стремительно переходят к новой идеологии 
экономического развития, которая ставит во главу угла экологические и социальные цен-
ности и цели. В названии данного типа развития – «устойчивое развитие» (sustainable 
development) – подчеркивается, что экономические агенты в его рамках вынуждены ба-
лансировать разные – и в значительной мере противоположные – цели. Поскольку тра-
диционная парадигма экономических наук признает иррациональным одновременное 
следование разным целям, в рамках новой идеологии требуется и кардинально трансфор-
мировать теоретические представления о деятельности экономических агентов – в том 
числе модифицировать понятие стоимости и опровергнуть ряд основополагающих кон-
цепций традиционной парадигмы. Возможно, в дополнение к жестким, математически 
строгим моделям будут активно использовать более гибкие методы эволюционной пси-
хологии, биотехнологий и кибернетики. Подробнее о попытке теоретической революции, 
связанной с ростом ответственного инвестирования – одного из важнейших элементов 
устойчивого развития – см. [Данилов 2021b].

Переход к модели устойчивого развития не ограничивается изменениями в экономике 
и экономической науке. Трансформации подвергаются представления значительной части 
человечества о целях и ценностях, в результате чего изменения происходят во всем спектре 
гуманитарных наук и в господствующих идеологических императивах.

Цели устойчивого развития зафиксированы в документе Организации Объединенных 
Наций [United Nations 2015]. Многие международные организации и государства, ориен-
тируясь на указанные цели, разрабатывают планы по переходу к новой модели. Однако в 
последние годы к устойчивому развитию динамичнее стремится частный сектор – в зна-

EDN: MSWMCU
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чительной мере под воздействием активности частных инвесторов, которые добровольно 
налагают на себя ограничения по размещению инвестиций. Такой тип инвестирования 
получил название «ответственные инвестиции». 

По данным Инициативы «Принципы ответственного инвестирования» (Principles for 
Responsible Investment, PRI), поддерживаемой ООН, совокупная стоимость активов под 
управлением институциональных ответственных инвесторов, которые подписали PRI, за 
период с 2006 г. по 2020 г. возросла с 6,5 трлн долл. до 103,4 трлн долл.2 – почти в 16 раз. 

Стремительный  рост ответственных инвестиций и последовавшее внедрение стан-
дартов ESG (environmental, social and governance) в функционирование финансовых рын-
ков предопределили особую роль устойчивых финансов в модели устойчивого развития. 
Именно через финансовые рынки частные капиталы повлияли на закрепление новой мо-
дели устойчивого развития в качестве консенсусного видения «прекрасного будущего» 
человечества. Следует отметить, что именно через данный канал крупнейшие предпри-
ниматели развитых стран воздействовали на общественное мнение своим примером, ин-
вестируя собственные капиталы в соответствии с принципами ESG. Автор не обнаружил 
работы, которые эмпирически подтверждают значимость ответственного инвестирования 
отдельных частных (семейных) капиталов или капиталов общественно-значимых частных 
лиц. Однако предположение о том, что публичное участие крупнейших предпринимателей 
в ответственных инвестициях сыграло роль побудительного мотива в стремительном на-
ращивании их объема, представляется достаточно обоснованным [Данилов 2021a].

Выделяются два основных блока причин, которые вызвали интенсивное движение в 
сторону устойчивого развития. 

Во-первых, усилилось внимание к проблемам устойчивого развития со стороны обще-
ства как ответ на нарастание экологических проблем. Они все более отчетливо прояв-
ляются в ограниченности ресурсов, обострении проблем социального характера и росте 
глобальной взаимозависимости человечества (наступление «века интернализации»). 

Во-вторых, возникли дополнительные факторы в финансовом секторе. Появились от-
ветственные инвесторы, которые хотят внести вклад в решение глобальных проблем, а 
также возник спрос на долгосрочное доверие как реакция на сверхнизкие процентные 
ставки, риски цикличности и финансовой нестабильности [Данилов 2021a].

Наиболее высока обеспокоенность экологическими рисками, из-за чего на протяже-
нии долгого времени (вплоть до 2020 г.) «зеленые» финансовые инструменты развивались 
быстрее социальных. Эмиссия «зеленых» облигаций составляла, как правило, более 80% 
суммарной эмиссии облигаций, соответствующих стандартам ESG. 

Эксперты Всемирного экономического форума среди 5 рисков глобального характера 
с наибольшей вероятностью реализации в 2021 г. указали 4 экологических: экстремальная 
погода, потери от климатических событий, разрушение среды обитания человека и сокра-
щение биологического разнообразия. В 2020 г. все 5 рисков в списке были экологически-
ми; в 2019 г. – 3 из 5. Среди 5 наиболее влияющих на социально-экономическую систему 
рисков в 2021 г. назвали 3 экологических (в 2020 г. – также 3, в 2019 г. – 2) [WEF 2021].

Пандемия коронавируса и порожденные ей новые социальные риски привели к более 
активному выпуску социальных облигаций. По итогам 2020 г. сумма эмиссий социальных 
облигаций и облигаций устойчивого развития (выпускаемых для финансирования одно-
временно экологических и социальных программ) впервые сравнялась с объемом эмиссий 
«зеленых» облигаций [S&P Global Ratings 2021]. 

2 About The PRI. Principles for Responsible Investment. (https://www.unpri.org/pri/about-the-pri).
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В отличие от развитых стран и все более активно встающих на путь устойчивого разви-
тия крупнейших развивающихся экономик, Россия до сих пор остается крайне пассивной 
в этом движении. По мнению автора, такая ситуация сложилась из-за разницы в широте 
коалиций за устойчивое развитие и устойчивые финансы в мире и в России.

Коалиции за устойчивое развитие и устойчивые финансы 
в развитых странах

Важнейшим фактором, который предопределил ускоренное развитие устойчивых фи-
нансов и идеи устойчивого развития в развитых странах, стали широкие коалиции за вне-
дрение принципов устойчивого развития и устойчивых финансов в экономическую жизнь.

Классическая проблема в экономике окружающей среды – «трагедия общего достояния». 
Она описывает ситуацию в системе общих ресурсов, когда отдельные пользователи, дей-
ствуя независимо в соответствии со своими собственными интересами, ведут себя вопреки 
общему благу всех пользователей, истощая этот ресурс посредством своих коллективных 
действий. В разряд общих ресурсов входят не только природные ресурсы, которые могут 
быть истощены, но и, например, воздух или вода, которые могут чрезмерно употребляться 
поглотителями. Общее благо обычно сохраняется за счет государственного налогообложе-
ния/регулирования или передачи прав частной собственности [Schoenmaker 2017, 60].

Э. Острем [Ostrom 1990] предложила принципы устойчивого и справедливого исполь-
зования общих ресурсов. Основная идея заключается в создании коалиций, которые раз-
рабатывают правила использования общего блага, следят за поведением членов, приме-
няют поэтапные санкции в отношении нарушителей правил и предоставляют доступные 
средства для разрешения споров. Для создания эффективной коалиции необходимо четко 
определять ее границы, чтобы максимально охватить наиболее влиятельных заинтересован-
ных лиц и обеспечить возможность участия затронутых правилами лиц в их изменении. 

Следуя принципам проектирования коалиций, разработанным Острем [Ostrom 1990], 
Д. Схунмакер рассматривает следующие особенности коалиций за устойчивые финансы 
[Schoenmaker 2017]:

1) четко определенные границы того, какой процент соответствующей группы охва-
чен коалицией;

2) правила членства, которые ограничивают использование общего блага местными 
условиями. В дальнейшем это может быть переведено в типологию устойчивого финанси-
рования, которой придерживается коалиция;

3) механизмы коллективного выбора: лица, затронутые правилами и принципами, мо-
гут участвовать в их изменении;

4) мониторинг: отчетность о соблюдении правил и принципов, а также независимая 
оценка степени их соблюдения;

5) санкции и вознаграждения: система наказаний за нарушения участниками правил и 
вознаграждений за их соблюдение;

6) механизм разрешения конфликтов: быстрый доступ к недорогим механизмам раз-
решения конфликтов между членами или между членами и должностными лицами.

Схунмакер предполагает, что правила, регулирующие использование общего блага, тако-
го как доступный углеродный бюджет, должны следовать системному подходу. Он приводит 
примеры наиболее мощных отраслевых коалиций (в отрасли управления активами, в банков-
ском секторе и в корпоративном секторе) за устойчивые финансы [Schoenmaker 2017, 62–63]:

– управляющие активами, которые разделяют принципы ответственного инвестирова-
ния (подписавшие PRI);
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– управляющие активами, которые в своих инвестиционных стратегиях фокусируют-
ся на создании глобальной долгосрочной стоимости (Focusing Capital on the Long Term 
Global, FCLT Global);

– банки, разделяющие «Принципы экватора» (Equator Principles3);
– банки, входящие в Глобальный альянс за банкинг на основе ценностей (Global 

Alliance for Banking on Values, GABV);
– корпорации, развивающие принципы устойчивых финансов в рамках мероприятий и 

программ Всемирного экономического форума (ВЭФ)4;
– корпорации, входящие во Всемирный деловой совет за устойчивое развитие (World 

Business Council for Sustainable Development, WBCSD).
Что стимулирует долгосрочных инвесторов присоединяться к новым коалициям устой-

чивого финансирования? Один из основных стимулов – доступ к возможностям перехода 
к устойчивой экономике. Члены PRI, FCLT Global, GABV и WBCSD по своей природе мо-
тивированы работать над созданием долгосрочной стоимости. Других инвесторов может 
привлечь аргументация альянсов финансовых организаций, выступающих за устойчивые 
финансы, либо их вынуждает следовать данным принципам сотрудничество с корпораци-
ями, которые разделяют их и ограничивают свои бизнес-контакты по данному признаку. 
Инвесторы могут быть заинтересованы в присоединении, чтобы избежать риска потери 
активов. Коллективная защита инвесторов со стороны коалиции с целью побудить прави-
тельства уточнить свои повестки дня, например, в отношении смягчения последствий из-
менения климата (включая сроки регулирования и налоги), может снизить политическую 
неопределенность относительно будущей стоимости активов. 

Коалиции за устойчивое развитие намного шире коалиций за устойчивые финансы. Как 
правило, они формируются не по отраслевому принципу, так как у предпринимателей из 
«коричневых» отраслей до появления обширной группы ответственных инвесторов не было 
экономических стимулов для перехода к «зеленым» технологиям. Рост доли ответственных 
инвестиций, деятельность коалиций за устойчивые финансы, а также инициативы отдельных 
предпринимателей, инвесторов, политиков и ученых создали такие стимулы и предопредели-
ли формирование широких – в масштабах всего общества – коалиций за устойчивое развитие.

Такие коалиции формируются после того, как идея устойчивого развития захватывает 
все общество. Строятся они в значительной мере на тех же принципах, что и возникшие 
ранее отраслевые («цеховые», «индустриальные») объединения за устойчивые финансы.

На уровне публичной политики в развитых странах в настоящее время за устойчивое раз-
витие выступают как ведущие политические силы, так и более слабые партии и общественные 
движения. В ряде стран данную идею активно продвигают национальные правительства. 

Национальные банки демонстрируют в целом нейтральное отношение. Как правило, 
они не слишком активно участвуют в повестке, но испытывают значительное давление 
со стороны политических организаций и независимых экспертов, которые требуют учи-
тывать по крайней мере «зеленый» фактор в проводимой денежно-кредитной политике. 

3 «Принципы экватора» – система управления рисками, принятая финансовыми учреждениями для опре-
деления, оценки и управления экологическими и социальными рисками в проектах, в первую очередь предна-
значенная для обеспечения минимального стандарта должной осмотрительности и мониторинга для поддержки 
принятия ответственных решений о рисках. (https://equator-principles.com/about/).

4 К настоящему времени (2022 г.) в рамках ВЭФ сформировано достаточно много таких мероприятий и про-
грамм. В качестве примера можно привести инициативы «Коалиция за переход к нулевым выбросам» (Getting to 
Zero Coalition), «Мобилизация инвестиций в экологически чистую энергию в странах с развивающейся экономи-
кой» (Mobilizing Investment for Clean Energy in Emerging Economies) и др.
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Среди нефинансовых корпораций значительная часть компаний, которые получают эффект 
от устойчивых финансов, следует принципам устойчивого развития. Финансовые посредни-
ки, консультанты и аудиторы активно участвуют в формировании повестки дня по теме. 

Роль ответственных инвесторов продолжает расти, их доля в общем объеме инвести-
ций весьма заметна, в отдельных странах – преобладает. Доли активов, инвестируемых с 
учетом принципов ответственного инвестирования (PRI) и ESG-принципов, в совокупном 
объеме профессионально управляемых активов в 2020 г. составили: в Канаде 62%, в Ев-
ропейском союзе (ЕС) 42%5, в Австралии 38%, в США 33%, в Японии 24% [The Global 
Sustainable Investment Alliance 2021].

Модели капитализма на принципах устойчивого развития 
как идеологическое ядро коалиций

Максимально широкие коалиции формируются на основе общих представлений об 
идеальном общественном устройстве. В случае коалиций, выступающих за переход к 
устойчивому развитию, данные представления исходят из того, что преобразование целей 
социально-экономического развития в соответствии с целями устойчивого развития ведет 
к появлению концептуально новой модели капитализма. 

Вместе с тем ее формирование воспринимают как защиту самого капитализма, понимае-
мого в качестве исключительной ценности, которая сделала людей богатыми и свободными. 
Развитие в соответствии с «Вашингтонским консенсусом» – системой взглядов, в центре 
которой стоит свободный рынок как важнейший фактор роста – теперь объявляют ошибкой, 
так как эффективность капиталистической системы зависит от гораздо большего количества 
институтов [Хендерсон 2021, 228]. В более ранних работах ставилась цель защитить капита-
лизм от капиталистов [Зингалес, Раджан 2004]. В отличие от них, сторонники устойчивого 
развития предлагают новые версии капитализма, используя как модели, сформулированные 
Л. Зингалесом и Р. Раджаном (открытая экономика, противопоставляемая модели кумовско-
го капитализма), так и разделение институтов на инклюзивные и экстрактивные, которое 
описали Д. Аджемоглу и Д. Робинсон [Аджемоглу, Робинсон 2015].

Очевидно, что представление о модели устойчивого развития в большей мере учиты-
вает позиции левых идеологий, чем модель открытой (конкурентной, либеральной) эко-
номики, которая способствует финансовому развитию в целом [Данилов 2020]. Вместе с 
тем сторонники устойчивого развития, во-первых, предельно жестко выступают за «про-
зрачное демократическое правительство, а также другие институты открытого инклюзив-
ного общества, включая верховенство закона, всеобщее уважение к правде и независимые 
СМИ» [Хендерсон 2021, 221], и, во-вторых, четко отделяют модели устойчивого развития 
от модели «государственной экономики» [Schoenmaker 2020].

На взгляд автора, наиболее популярными концепциями (моделями) устойчивого раз-
вития, которые находятся в центре общественных дискуссий, стали две:

– концепция стейкхолдерского капитализма (stakeholder capitalism);
– концепция «преобразующей» (impact) или «заботливой» (caring) экономики.
Концепцию стейкхолдерского капитализма активно продвигает руководитель Всемир-

ного экономического форума К. Шваб. Он определяет ее как модель организации обще-

5 Следует отметить, что в ЕС доля ответственных инвесторов достигала максимума в 2014 г. (59%), но за-
тем ее оценка снижалась в результате ужесточения критериев отнесения инвесторов к ответственным (что свой-
ственно и для некоторых других стран), а также из-за внедрения регулирования с элементами обязательности 
(например, требования раскрытия нефинансовой отчетности для всех компаний установленного размера).
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ства, в котором частные корпорации пекутся об общественных интересах, что, по его 
мнению, наилучшим образом отвечает на социальные и экологические вызовы современ-
ности [Schwab 2019]. Соответственно, возглавляемая им организация разрабатывает кон-
цептуальные рамки новой модели капитализма и метрики соответствия. 

Концепцию «заботливой» (caring) экономики разрабатывал Д. Схунмакер. Она представ-
ляет собой экономику, в которой правительства и корпорации балансируют прибыль, с одной 
стороны и достижение целей устойчивого развития – с другой. Данную концептуальную мо-
дель автор впоследствии переименовал в «преобразующую» (или «воздействующую») эко-
номику (impact economy) [Schoenmaker 2020]. Переименование устранило двойственность 
терминологии при описании как концепции импакт-инвестиций, так и соответствующей ей 
концептуальной модели экономики. Данная концепция в наибольшей степени опирается на 
теоретические основы – в том числе на компаративистский анализ Д. Копштейна и М. Лих-
баха [Kopstein, Lichbach 2005]. Она значительно шире концепции стейкхолдерского капита-
лизма и использует последнюю в качестве одного из составных элементов.

Схунмакер сформулировал следующие основные отличия парадигмы преобразующей 
экономики от текущей парадигмы экономической системы капитализма (таб. 1).

Таблица 1 
Отличие импакт-экономики от нынешней экономики6 

Table 1
The difference between the impact economy and the current economy

Параметр Нынешняя парадигма Импакт-экономика
Цели

на уровне экономики стимулирование роста ВВП благосостояние в широком смысле
на уровне корпорации максимизация прибыли управляемые цели

Критерии принятия решений
на уровне экономики общественная польза, 

основанная на фискальных и 
экономических индикаторах

общественная польза, основанная 
на фискальных, экономических, 
социальных и экологических 
индикаторах

на уровне корпорации чистая приведенная стоимость, 
основанная на финансовых 
факторах (максимизация 
финансовой стоимости)

чистая приведенная стоимость, 
основанная на интегральной 
стоимости6 (максимизация 
интегральной стоимости)

Контроль
на уровне экономики парламент парламент
на уровне корпорации акционеры стейкхолдеры

Отчетность
на уровне экономики бюджет бюджет благосостояния
на уровне корпорации финансовая отчетность интегрированная отчетность

Источник: [Schoenmaker 2020, 2].
Source: [Schoenmaker 2020, 2].

Модель импакт-экономики позиционируется как «золотая середина» между рыночной 
и государственной экономиками. 

6 Понятие «интегральной стоимости» (integrated value) предполагает учет не только финансовых, но также 
социальных и экологических аспектов. В литературе именуется также «общей (совокупной) стоимостью» (total 
value), «истинной стоимостью» (true value) и т. д.
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В рыночной экономике правительство отвечает за общественные блага (неисключи-
тельные и неконкурентные товары) и создает условия для экономического роста. Частные 
компании производят и продают товары на рынке без учета социальных или экологиче-
ских последствий. Компании работают в интересах своих акционеров. Общее благо – ис-
ключительная сфера деятельности правительства. 

В государственной экономике правительство («государство») обладает мощью и от-
вечает за производство как общественных, так и в значительной части частных товаров. 
Компании могут производить частные товары, однако они в значительной части принад-
лежат государству.

В своей работе Д. Схунмакер [Schoenmaker 2020] сравнивает количественные характе-
ристики и измерители качественных параметров трех стран, которые представляют собой 
наиболее выраженные примеры трех типов современных экономических систем: США 
(рыночная экономическая система), ЕС (преобразующая (заботливая) система), и Китай 
(государственная система). 

Европа на самом деле представляет собой промежуточное звено между рыночной и го-
сударственной экономическими системами – по размеру ВВП на душу населения, уровню 
конкуренции, динамике бизнеса и восприимчивости к инновациям. Вместе с тем по по-
казателям социального и экологического благополучия Европа опережает как США, так и 
Китай. В Европе (по сравнению с США и Китаем) самый низкий уровень неравенства (по 
коэффициенту Джини), самый высокий уровень соблюдения прав человека, наивысший 
уровень гендерного равенства, самый низкий уровень выбросов углекислого газа и наи-
высший уровень лесистости. Как следствие, у Европы наивысший уровень Индекса ЦУР 
и самая большая доля налогов в ВВП. Европейский союз одним из первых в мире взял 
курс на устойчивое развитие [Понеделко 2021], что предопределяет его лидерство, наряду 
с Новой Зеландией и Канадой, в движении к модели устойчивого развития.

В таблице 2 приводятся значения двух основных интегральных индексов (SDG и CSR), 
которые учитывают продвижение стран по различным направлениям устойчивого разви-
тия для трех выделенных типов экономических систем и России. 

Таблица 2 
Значения интегральных индексов устойчивого развития 

для трех типов экономических систем и для России 
Table 2

The values of integral indices of sustainable development 
for three types of economic systems and for Russia

Рейтинг
Экономическая система

Рыночная 
(США)

Преобразующая 
(ЕС)

Государственная 
(Китай)

Россия

SDG 73,0 78,1 70,1 68,9
CSR

Общий 69,0 78,8 53,0 31,0
Социальный 65,2 83,5 52,0 28,0
Экологический 70,8 88,2 59,5 23,0

Источник: [Schoenmaker 2020]; по России – расчеты сотрудников РАНХиГС Д.А. Пивоварова и 
И.С. Давыдова.
Source: [Schoenmaker 2020]; for Russia – calculations by RANEPA employees D. Pivovarov and 
I. Davydov.
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Добавление в анализ рейтингов CSR показывает, насколько велико отставание России 
в области устойчивого развития – по крайней мере в части тех метрик, которые принима-
ют во внимание ответственные инвесторы.

Коалиции за устойчивое развитие и устойчивые финансы в России 
в сравнении с коалициями в развитых странах

Очевидно, что без широкой коалиции групп интересов, ориентированных на развитие 
устойчивых финансов в России, внедрить принципы устойчивых финансов в российский 
финансовый сектор в ближайшее время не представляется возможным. 

Вместе с тем внедрение целей защиты окружающей среды в практику деятельности 
российских корпораций в Российской Федерации может получить достаточно сильную 
поддержку на политическом уровне. Современная российская политическая элита в своей 
деятельности анализирует и учитывает запросы, которые поддерживает (или может под-
держать в перспективе) значительная часть общества. Однако в практической политике 
запросы учитывают при условии, что они не угрожают политическим элитам. 

Как представляется, запросы общества на защиту окружающей среды и на активиза-
цию социально-ориентированных мер соответствуют данным условиям. Нельзя исклю-
чать, что данные запросы поддержат и реализуют в политических решениях. 

 Вместе с тем следует учитывать, что «зеленая» повестка не включена в программы 
парламентских партий, а лозунги устойчивого развития в части социальных проблем 
сформулированы в значительной мере «несистемной» оппозицией. Данные факторы су-
щественно снижают силу коалиции в ее политической части. 

Тем не менее, можно предположить следующий состав коалиции за устойчивые фи-
нансы в современной России:

– «зеленые» политические движения, которые оказывают мягкое политическое дав-
ление;

– представители государственной власти, которые стремятся перехватить у оппозиции 
«социальную повестку»;

– госкопорации, ищущие возможность применить свои ресурсы в различных аспек-
тах – в том числе с точки зрения экономического и публичного эффекта7;

– «коричневые» нефинансовые корпорации, которые опасаются понести существен-
ные потери в связи со вступлением в силу пограничного корректирующего углеродного 
механизма («углеродного налога») ЕС;

– прочие нефинансовые корпорации, которые усматривают дополнительный ресурс в 
привлечении инвестиций на глобальных рынках через интерес ответственных инвесторов, 
а также в виде использования инвестиционных ресурсов государственных корпораций;

– консультанты и эксперты, стремящиеся получить дополнительный заработок на 
«модной» теме;

– Московская биржа, активно вовлеченная в повестку дня устойчивых финансов бла-
годаря участию в международных организациях (в первую очередь во Всемирной федера-
ции бирж) и «дискуссионных клубах»;

7 Следует выделить активные действия ВЭБ.РФ по созданию основ для функционирования рынков инстру-
ментов устойчивых финансов в России. ВЭБ.РФ разработал и утвердил Методические рекомендации по раз-
витию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации и – в качестве 
приложения к данным рекомендациям – таксономию «зеленых» инвестиций в Российской Федерации, т. е. два 
основополагающих документа, без которых функционирование рынка частных ответственных инвестиций в 
сфере зеленой экономики невозможно.
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– Банк России (при условии активизации усилий по продвижению идей устойчивых 
финансов в России и их реализации в денежно-кредитной политике).

Состав потенциальной коалиции значительно отличается от аналогичных объедине-
ний в развитых странах. Однако даже приведенный выше перечень – лишь потенциаль-
ный состав коалиции за устойчивые финансы в России, а реально сложившаяся коали-
ция значительно уже. В таблице 3 автор представляет свое видение отличий коалиций за 
устойчивые финансы в России и в мире.

Финансовые посредники сами по себе, как правило, не выступают проводниками кон-
цепции устойчивых финансов. Они активно включаются во внедрение концепции, когда 
видят заметный спрос со стороны инвесторов и других категорий потребителей финансо-
вых услуг. Следовательно, можно предположить, что финансовые посредники в России 
также могут активно включиться во внедрение концепции устойчивых финансов, когда 
увидят спрос на ее элементы со стороны инвесторов.

Таблица 3 
Сравнение состава коалиций за устойчивые финансы 

в развитых странах и в России
Table 3

Comparison of the composition of coalitions for sustainable fi nance 
in developed countries and in Russia

В развитых странах В России
Публичная 
политика

Ведущие политические силы, 
представленные в парламенте

Преимущественно политики за пределами 
парламента, в т.ч. «несистемные»

Правительство и 
квазиправительство

Национальные правительства, 
в ряде стран – очень активно 
принимающие участие в 
процессе

Активная роль ВЭБ.РФ, а также более или 
менее активная роль других госкорпораций 
и единичных ФОИВ

Национальные 
банки

В целом нейтральное 
отношение; отсутствие 
активного участия

Банк России все более активно участвует 
в повестке, в целом положительное 
отношение

Нефинансовые 
корпорации

Значительная часть 
корпораций, имеющая эффект 
от устойчивых финансов, 
следует принципам ESG

Единичные случаи формального 
следования принципам ESG (все они 
предполагают листинг на глобальной 
бирже); деятельность многих крупных 
корпораций разрушает окружающую среду, 
что делает их их противниками ESG

Финансовые 
посредники

Исключительно активное 
участие в повестке дня

В целом нейтральное отношение; 
отсутствие активного участия

Консультанты и 
аудиторы

Исключительно активное 
участие в повестке дня

Исключительно активное участие в 
повестке дня

Инвесторы Роль ответственных 
инвесторов стремительно 
растет, они – главная 
движущая сила ESG-
коалиций

Ответственные инвесторы отсутствуют 
как самостоятельная группа (внутренних 
нет; внешние рассматривают Россию 
как негативный пример в дополнение к 
санкциям)

Источник: составлено автором.
Source: compiled by author.
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Часть российских корпораций, чьи акции торгуются на иностранных биржах, оказа-
лись вовлечены в продвижение стандартов устойчивого развития в 2020 г., когда пандемия 
коронавируса заставила глобальные корпорации усилить внимание к проблемам устой-
чивого развития, что нашло отражение и в действиях глобальных фондовых бирж. Так, 
например, МТС только в октябре 2020 г. заявила о том, что «приступила к подготовке 
обновленной Стратегии в области устойчивого развития и корпоративной социальной от-
ветственности до 2025 г.»8.

Другая часть российских корпораций – экспортеры углеродоемкой продукции в ЕС – 
занялась проблемой только в 2021 г., когда стало понятно, что углеродный налог будет вне-
дрен в самом ближайшем будущем. Их реакция оказалась неоднородной: лишь небольшая 
часть таких корпораций реально занялась проблемой сокращения углеродного следа, в то 
время как большинство намерены лишь имитировать подобную деятельность, фактически 
занимаясь гринвошингом (greenwashing) – созданием обманчивого образа экологичной 
компании – вводя в заблуждение инвесторов.

В отличие от других стран, в России государство пока еще крайне слабо вовлечено в 
тематику устойчивого развития и устойчивых финансов. На федеральном уровне толь-
ко начинается разработка стимулов для развития инструментов устойчивых финансов в 
России, однако пока данный процесс касается только инструментов «зеленого» финан-
сирования. 

В апреле 2019 г. Правительство РФ утвердило постановление9, в соответствии с кото-
рым предприятия имеют право возмещать затраты на выплату купонного дохода по об-
лигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению 
наилучших доступных технологий.

Распоряжением Правительства России от 14 июля 2021 г. №1912-р были утверждены 
«Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской 
Федерации». Документ очень точно характеризует отношение Правительства к пробле-
мам устойчивого развития. Он занимает всего 3 страницы, на которых уместились и цели, 
и основные направления. Безусловно, появление такого распоряжения – даже предельно 
лаконичного – это маленький шажок в сторону цивилизованности. Однако из всех направ-
лений устойчивого развития Правительство ограничилось только «зелеными» вопросами, 
проигнорировав вопросы социальные. 

В 2019 г. началась разработка законопроекта «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением зеленых сертификатов», но в 2021 г. по неуказанным причинам она 
была прекращена.

8 В обращении к акционерам, распространенном через Национальный депозитарный центр, МТС следу-
ющим образом объяснила свое решение: «Сложившаяся в мире ситуация с пандемией внесла коррективы в от-
ношение многих компаний к корпоративной социальной ответственности, поставив последнюю во главу угла 
стратегического развития бизнеса. Сегодня корпорации вынуждены искать новые подходы в решении проблем, 
действовать сообща, чтобы придать борьбе с кризисом требуемый импульс в реализации целей устойчивого раз-
вития. В этой ситуации ESG-факторы стали еще более актуальными, поскольку именно они позволяют оценить 
важность происходящих изменений для будущего развития бизнеса». (https://cadocs.nsd.ru/20201030%20MTS.
pdf).

9 Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 N 541 «Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета российским организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных 
технологий».
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Последствия отсутствия широкой коалиции за устойчивое развитие 
и возможности внедрения модели устойчивого развития в России 

В течение 2020-2021 гг. в России активизировалась повестка устойчивого развития. 
Тем не менее, пока данный процесс не привел к формированию широкой коалиции за 
устойчивое развитие. Главное следствие отсутствия в России широкой коалиции за устой-
чивое развитие – имитация деятельности в данном направлении. Имитация деятельности 
правительством не влечет прямых убытков для инвесторов, однако имитация корпорация-
ми деятельности по переходу к устойчивому развитию может привести к ним, так как она 
вводит инвесторов в заблуждение. 

Большой проблемой российских корпораций всегда была определенная имитацион-
ность корпоративного управления, мимикрия корпоративного поведения российских 
корпораций под классические образцы корпоративного поведения. И. Беликов называет 
«катастрофическим» разрыв между формально-юридической ролью советов директоров 
российских публичных компаний и практикой корпоративного управления в них [Бели-
ков 2019, 486]. Привычка к имитации сохранилась и в сфере устойчивых финансов, вне-
дряемых в практику корпоративного управления, раскрытие информации о следовании 
которым требуют мировые биржи, на которых торгуются акции российских корпораций. 
Имитируя следование стандартам устойчивого развития, корпорации занимаются гринво-
шингом.

Гринвошинг – достаточно распространенное явление в мире, так как существуют объ-
ективные причины его существования, связанные с трудностями при оценке соответствия 
корпоративного поведения принципам ESG (смещение в выборках рейтингов ESG по раз-
меру корпораций и отраслевой структуре; отсутствие целостной методики и единых стан-
дартов оценки ESG-факторов и т. д. Подробнее см. [Данилов, Пивоваров, Давыдов 2021]). 
По мере роста эмиссии социальных облигаций и других устойчивых инструментов растет 
и распространение практик «отмывания устойчивости» («sustainability-washing») [S&P 
Global Ratings 2021].

Однако в России почти все, что маркируется как устойчивые финансы, при ближайшем 
рассмотрении оказывается гринвошингом10. 

В условиях слабости коалиций за устойчивое развитие эффективное внедрение ESG-
принципов в России затруднительно. Вместе с тем очевидно, что существуют как мини-
мум три фактора, которые могут серьезно изменить ситуацию к лучшему.

Во-первых, это позиция ЕС по фактическому принуждению внешнеторговых партне-
ров к выполнению данных стандартов. Анализ показал, что наиболее сильно данные меры 
ЕС будут воздействовать на Россию (60% импорта которой в ЕС составляют энергоноси-
тели), особенно после 2030 г. [Leonard et al. 2021]. В дополнение к уже действующим пра-
вилам листинга мировых бирж данный факт формирует исключительно мощный стимул 
для корпораций реально следовать ESG-принципам.

Во-вторых, в России может быть создан достаточно широкий слой ответственных 
частных инвесторов, которые могут существенно усилить коалицию за устойчивое раз-
витие. В данном плане гигантским ресурсом обладает Банк России, который может вне-
дрить показатель углеродной нейтральности в денежно-кредитную политику. Переход от 

10 В работе [Данилов, Пивоваров, Давыдов 2021] авторы приводят ряд вопиющих примеров, здесь укажем 
только один. Даже составители индексов устойчивого развития (Московская Биржа и Российский союз про-
мышленников и предпринимателей) в России отдают приоритет компаниям из «коричневых» отраслей, которые 
составляют 62% списков этих индексов.
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рыночно-нейтрального формирования ломбардного списка к углеродо-нейтральному даст 
существенное преимущество инвесторам в «зеленые» облигации, создав, наконец, стимулы 
для ответственных инвестиций.

В-третьих, финансовые регуляторы имеют все возможности для подавления гринво-
шинга11, что повысит надежность ответственных инвестиций.
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Проблема трансформации труда 
в постсоциалистической перспективе1

© Л.Б. ЧЕТЫРОВА

Четырова Любовь Борисовна, Самарский национальный исследовательский университет им. 
С.П. Королева (Самара, Россия), chetyrova@gmail.com 

На основе обзора западной литературы автор показывает эволюцию концепта труда в крити-
ческой теории в контексте решения важной для марксизма проблемы связи общественного труда 
с освобождением. Классический марксистский концепт труда лишается своего освободительного 
потенциала у Ю. Хабермаса, который в рамках интерсубъективного подхода свел труд к инструмен-
тальному действию. Критически переосмыслив Хабермаса, А. Хоннет в своей теории признания 
возвращает труду его освободительный потенциал. Развивая его теорию, К. Дежур создает опера-
циональный концепт труда, который определяется как преодоление сопротивления реальности в 
контексте разрыва между предписанием и реализацией. Проведенный анализ позволил выделить 
концепты, которые описывают возможность антикапиталистического сопротивления и освобожде-
ния труда. Указанные концепты используются в анализе неотрадиционалистских форм труда в пост-
социалистическом российском обществе, что позволяет охарактеризовать их как формы сопротив-
ления. Цивилизационные различия феномена труда выделяются в перспективе советской модерни-
зации, определившей субъективность работника, благодаря которой и возникли такие формы труда. 

Ключевые слова: труд, работа, неотрадиционалистская форма труда, неоархаическая форма 
труда, критическая теория, теория признания, гаражники, экопоселенцы, освобождение труда 
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The Issue of Work Transformation 
in Post-Socialist Perspective
© L. CHETYROVA

Lyubov B. Chetyrova, Samara National Research University (Samara, Russia), chetyrova@gmail.com

Abstract. The article is focused on the evolution of the work concept in critical theory through the 
solution of the problem of relationship between social labor and emancipation, which is important in 
Marxism. The analysis is based on the review of Western literature. J. Habermas deprived the classical 
Marxist concept of labor of its emancipatory potential within the framework of an intersubjective approach 
and reduced labor to instrumental action. A. Honneth critically rethought Habermas’ theory and returned 
labor its liberating potential in the theory of recognition. C. Dejours developed Honneth’s theory and created 
an operational concept of work. It is defi ned as overcoming the resistance to reality in the context of the gap 
between prescription and realization. The analysis allowed the author to identify concepts that describe the 
possibility of anti-capitalist resistance and the emancipation of work. The concepts of work developed in 
the theory of recognition are applied to the analysis of neo-archaic forms of work in Russia, which allows 
to characterize them as forms of resistance. The civilizational differences of the work phenomenon are 
considered in the perspective of Soviet modernization, which determined the subjectivity of the worker. 
New forms of work emerged due to this subjectivity. 

Keywords: labor, work, neo-traditionalist and neo-archaic forms of work, critical theory, recognition 
theory, garage workers, eco-settlers, work liberation

Сitation: Chetyrova L. (2022) The Issue of Work Transformation in Post-Socialist Perspective. Obshchestvennye 
nauki i sovremennost’, no. 1, pp. 22–33. DOI: 10.31857/S0869049922010105 (In Russ.)

Изменение труда и решение вопроса об освобождении в критической теории 

Во второй половине XX в. западные социальные теоретики заговорили о кризисе «тру-
дового общества» [Dahrendorf 1987]. Главными причинами кризиса стали сокращение про-
изводительного труда, рост сервисного труда и обусловленная данными факторами транс-
формация субъективности работников. В социологии появилась теория «конца трудового 
общества», а в философии 1970-х гг. труд вообще исчезает из дискурса. Э. Рено объясняет 
данный феномен влиянием нормативной политической философии, которая дисквалифи-
цировала проблемы отчуждения. Отказ от теоретической схемы, в которой труд анализи-
ровался, лишил концепт труда его освободительного потенциала. Выделяя две альтерна-
тивные позиции, Рено относит таких разных мыслителей, как Х. Арендт и Ю. Хабермас, 
к первой из них: в ней переинтерпретация труда произошла в контексте проблемы демо-
кратии. Ко второй позиции относят исследователей, которые рассматривают проблему ос-
вобождения в контексте понимания справедливости как перераспределения, что приводит 
к замещению вопроса о труде вопросом о его оплате и занятости [Renault 2012]. 

Свою роль в «исчезновении» труда из политической философии сыграло социокуль-
турное преувеличение его ценности в «трудовом обществе». Н. Смит считает, что идео-
логия экономического роста пропагандировала лишь те ценности, которые относились к 
жизни вне труда. Он пишет, что в перспективе инструментальной рациональности чрез-
мерная ценность, приписанная труду, в действительности преувеличивает наслаждение 
потреблением, чему труд служит средством [Smith 2012].
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Цель статьи – рассмотреть феномен труда в постсоциалистической перспективе на 
основе постмарксистской критической теории, то есть в фокусе проблемы труда и осво-
бождения. С этой целью необходимо, во-первых, рассмотреть, как менялся концепт труда 
в дискурсе труда и освобождения, во-вторых, провести анализ трансформации труда в 
постсовременном обществе, в-третьих, показать особенности решения вопроса об осво-
бождении труда в российском контексте. 

Рассматривая наиболее распространенные традиции в исследовании труда, британ-
ский исследователь Э. Хири выделяет унитаристскую, плюралистскую и критическую 
традиции [Heery 2016]. Критическая традиция наиболее подходит для анализа проблемы 
труда в постсоциалистической перспективе, так как она антикапиталистична по духу и 
позволяет рассмотреть различные теории освобождения труда. 

К. Маркс создал философию, в которой концепт труда играет важную роль как для 
создания теории общества, так и для теории революции. Известный немецкий исследова-
тель труда А. Хоннет считает главным недостатком социальной теории Маркса отсутствие 
моста между трудом как актом объективации и ситуацией отчужденного труда, что меша-
ет решить проблему связи между трудом и социальным освобождением. У наследников 
Маркса он находит две фундаментальные стратегии решения данной проблемы: в первой 
происходит перенос всего освободительного потенциала к практике трансцендентального 
или коллективного субъекта (Сартр, Маркузе); вторая сужает концепт труда и сводит его к 
деятельности, направленной исключительно на практическое доминирование над приро-
дой (Хоркхаймер, Адорно) [Honneth 1995]. В обеих стратегиях, которые были популярны 
в 1960-е гг., концепт труда утрачивает свой освободительный потенциал. 

В мире тем временем начался переход к неолиберализму, что еще сильнее актуализи-
ровало потребность в разрешении проблемы труда и освобождения. 

Свой вариант решения проблемы труда и освобождения дал Ю. Хабермас, сформиро-
вав новую парадигму в рамках интерсубъективного поворота. В категориальную структу-
ру своей теории он вводит два концепта: инструментальное действие (труд) и коммуни-
кативное действие, которое имеет для него ключевое значение [Хабермас 2007]. Однако, 
придавая интерсубъективному пониманию как типу действия тот статус, который имел 
труд у Маркса, он категориально элиминирует формы сопротивления и эмансипации, 
укорененные в процессе труда при капитализме. Данной трактовке способствует также 
то, что Хабермас заменяет методологически важное для марксизма различение труда на 
производительные усилия и производственные отношения, вводя вместо него различе-
ние инструментальных (труд) и коммуникативных действий. Согласно логике Хаберма-
са, в структурах символически опосредованного взаимодействия моральное знание кон-
струируется из интуитивных коммуникативных достижений/результатов актора, которые, 
в свою очередь, приносят в сознание цели взаимопонимания в основном вопреки обще-
принятым структурам социальной деятельности. Если говорить об общественном труде, 
то результаты манипуляции природными объектами встраиваются в техническое знание, 
которое усиливает контроль над внешней природой [Хабермас 2007]. В ходе такой замены 
освободительный потенциал труда исчезает. 

Хоннет попытался вернуть его труду, опираясь на идеи «трансцендентального праг-
матизма» Хабермаса, но сохраняя онтологическую важность труда. С его точки зрения, 
инструментальный акт может называться трудом, если актор форматирует и направляет 
его. Тогда возникает возможность интеллектуального саморазвития, в котором трудя-
щийся может поддерживать свое право контролировать процесс труда. В этом состоит 
трудовой характер инструментальных действий [Honneth 1995]. Труду возвращается его 
освободительный потенциал благодаря помещению инструментального действия в опыт 
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моральных требований. Логика «трансцендентального прагматизма» позволяет найти 
в моральном опыте мотивационную основу для критики общества, которая проявляется в 
форме борьбы за признание. Вслед за Хабермасом Хоннет обращается к гегелевской идее 
борьбы за признание, которая способна выполнять роль «внутримирской трансценден-
ции» [Honneth 1996]. Моральная уязвимость работника, обусловленная экспроприацией 
всей его трудовой активности, побуждает его к борьбе за признание. Моральное знание, 
которое конструируется на основе опыта борьбы за признание, воплощается в актах труда, 
требующего своей автономии [Honneth 1995]. Рассматривая сопротивление в плоскости 
морали, Хоннет полагает, что угнетенные борются за достижение самоуважения, и де-
лает вывод, что освобождение угнетенных становится возможным благодаря действию 
морального знания, которое формируется в опыте систематически нарушаемых структур 
интеракции. К борьбе за признание подводят эмоции – чувства гнева, боли и стыда, воз-
никающие у людей, которым отказано в признании [Honneth 1996]. Все это и составляет 
моральную грамматику социальной борьбы. 

Развивая хоннетовскую концепцию определяемого в парадигме признания труда, 
К. Дежур учитывает не только моральное знание, но и материальное измерение борьбы за 
признание. Понимая труд как преодоление сопротивления реальности, которое вызывает 
у субъекта чувства потери силы, разочарования и гнева, он акцентирует внимание на аф-
фективной манифестации реальности в отношении работника. Под реальностью подраз-
умеваются не только техника и технологии, но и отношения с коллегами, начальниками и 
подчиненными. В работе человек и его тело ощущают мир в фундаментальном отношении 
страдания. Аффективное страдание толкает его к поиску средств, которые помогут пре-
одолеть сопротивление реальности, выйти за пределы самого себя и достичь признания. 
Труд осуществляется в аффективном опыте страдания, патологии. Поскольку не может 
быть страданий без тела, которое их претерпевает, то умелость, ловкость, виртуозность 
и технические ноу-хау возникают в аффективном опыте. Материальность признания вы-
ражается в том, что тело в целом, а не только мозг, выступает в роли локуса интеллекта и 
мастерства в труде, цель которого – присвоить мир [Dejours 2007].

Данная концепция не лишена недостатков. Анализ опыта несправедливости в труде 
нельзя проводить, не анализируя социальные отношения господства, которые объясняют 
уязвимость работников на рабочем месте. С одной стороны, Хоннет развил теорию при-
знания как теорию справедливости и социальной поддержки, с другой – Дежур поместил 
социальные отношения господства в центр своей теории страдания на работе. Однако он 
не прояснил ни отношения между признанием и господством, ни общее определение со-
циального господства. 

Данную задачу попытался решить американский исследователь Б. Гулли. Радикализи-
руя онтологию труда с помощью теорий М. Фуко, Д. Агамбена и П. Вирно, он пытается 
отстоять идею освобождения. Цель радикальной онтологии труда состоит в том, чтобы 
показать, что лучший мир возможен при условии уничтожения логики эксплуатации, 
а также в том, чтобы по-новому обосновать прежнюю марксистскую задачу трудящих-
ся – освобождение труда [Gulli 2005]. Для решения данных задач он обращается к про-
блеме исчезновения производительного труда, или «смерти труда», и решает ее, различая 
труд (lаbor) и оплачиваемую работу (job). Общество будущего характеризуется как jobless, 
в нем нет работы. Однако труд, который Гулли онтологически рассматривает как челове-
ческую чувственную деятельность, остается. Его Гулли трактует как творческую силу, ко-
торая реализуется в производстве, охватывающем весь диапазон человеческой деятельно-
сти от экономики до культуры. Производство становится художественным производством, 
а искусство, подобно труду – конститутивной силой этого мира [Gulli 2005]. 
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Так менялся классический концепт труда Маркса, начиная с 60-х гг. прошлого века. 
Были рассмотрены концепции, которые представляют новую философию труда в пост-
марксистском дискурсе освобождения. Пересмотр концепта труда был обусловлен прежде 
всего потребностью возвращения труду его освободительного потенциала. 

Труд и работа в постсовременности

Технологии телекоммуникации, всемирная сеть, свободное перемещение капитала и ин-
формации, а также новая автоматизация привели к радикальной мутации труда. К данным 
факторам можно также добавить создание глобальных сетевых предприятий и использова-
ние онлайн-платформ, которые видоизменили лицо капитализма и сделали его платформен-
ным. Сущность платформенного капитализма заключается в монополизации платформами 
баз данных, в использовании и продаже информации [Srnicek 2017]. Онлайн-платформы из-
менили найм: отныне работодатель может в режиме онлайн нанимать работника. 

Возник новый тип наемных работников – кибертариат, сформировалась экономика, 
использующая временный найм работников, которые подвергаются гиперэксплуатации 
[McChesney, Nichols 2016]. С особой изощренностью эксплуатируют работников в тех 
азиатских странах, куда транснациональные корпорации переместили производства – там 
процветает iSlavery (электронное рабство) [Qiu 2016]. Британская исследовательница 
У. Хьюз использует схему, которая включает в себя различение продуктивного/репродук-
тивного, оплачиваемого/неоплачиваемого труда, а также метафору узла, где сплетены про-
питание, труд и стоимость. С ее помощью Хьюз обосновала, что большая часть труда в 
цифровой экономике малооплачиваема и сервильна [Huws 2014]. 

Тому капитализму, в котором труд (work) понимался как работа (job), наемный труд 
(wage labor), время и усилия, которые работник продает в обмен на заработную плату, при-
шел на смену постфордизм, в котором труд становится когнитивным [Srnicek, Williams 
2015]. Постфордистское производство характеризуется ростом интеллектуализации труда, 
размыванием границ между «работой» и «домом», флексибильностью, «парением» между 
трудом и игрой в интернете. Данные характеристики постепенно свели на нет те параметры, 
которыми работа измерялась прежде [Huws 2014]. Соответственно, меняется тип работника, 
для описания которого Г. Стэндинг применяет понятие прекариата [Standing 2011]. 

По мнению Стэндинга, растущая прекаризация населения и появление прекариата – 
«нового опасного класса» – угрожает социальной стабильности. Для решения пробле-
мы предлагается ввести безусловный базовый доход (ББД), который рассматривают как 
«социальные дивиденды», возвращение прошлых инвестиций [Standing 2011]. Необхо-
димость философского осмысления указанных явлений и процессов привела к тематиза-
ции идентичности человека и трудовой этики в дискурсе труда и досуга, который возник 
вокруг обсуждения безусловного базового дохода (ББД). В этой связи возникает вопрос 
о культурных препятствиях для перехода к пост-трудовому обществу, так как человек 
больше не привязан к своей работе (job) и свободен творить свою собственную жизнь. 
Речь идет о западной трудовой этике и идентификации человека, определяющего себя че-
рез труд. Преодолеть данные препятствия возможно, как считают Срничек и Уильямс, 
только при условии культурного сдвига в понимании труда (work), что означает отказ от 
представления о труде как времени и усилиях, которые продают в обмен на доход [Srnicek, 
Williams 2015]. 

Проблему трудовой этики и «трудового общества» также ставит Д. Гребер, но не в кон-
тексте пост-трудового общества и всеобщей безработицы, а, напротив, в условиях возрас-
тания «бредовой» работы (job). Запад стал «цивилизацией, основанной на работе, – даже 
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не на “производительной работе”, а просто на работе, смысл и цель которой заключаются 
в ней самой» [Гребер 2020]. Чаще всего она представляет собой симуляционную деятель-
ность, порожденную противоречием между профессионалами и внутрипрофессиональ-
ной и внепрофессиональной бюрократией, которая стремится захватить власть и уста-
навливать стандарты и нормы профессии. Трагичность ситуации работника в культуре 
постсовременности выражается в том, что ценность человека определяется его работой 
(job), уровнем его продуктивности. Без работы, вне универсума труда человек представля-
ется ничем. Более того, труд сам стал своего рода религией, которая обосновывает мораль-
ную ценность труда и приписывает ему моральную природу [Гребер 2020]. 

К такого рода «бредовой» работе относятся усилия безработного по заполнению до-
кументов и посещений биржи труда, которые необходимы для получения рабочего места. 
Стэндинг называет такую работу «work for labor». Она не имеет рыночной стоимости и 
необходима лишь для получения возможности трудиться, а значит, в рыночных условиях 
становится «невидимой», что девальвирует ее [Standing 2011]. Стэндинг предлагает при-
дать ей позитивный смысл и, соответственно, поднять ее статус, определяя ее как дея-
тельность, которая обеспечивает социальное бытие. Сюда относится любая деятельность, 
которая улучшает личностные отношения и публичное участие в жизни сообщества. 
Стэндинг выдвигает следующий тезис: «спасти работу (work), не являющуюся трудом 
(labor), и досуг, не являющийся игрой» [Standing 2011]. Обозначенные исследователями 
мутации труда проявляют себя и в российском обществе, которое, с одной стороны, унас-
ледовало черты общества советского модерна, как утверждает Н. Козлова [Козлова 2005], 
а с другой – находится в транзите к капитализму постфордистского типа. 

Особенности мира труда в России

Экономический ландшафт России изобилует разнообразными формами труда и являет 
собой весьма любопытный феномен. Россия из индустриальной страны с крупными заво-
дами и фабриками превратилась в государство нефтегазовой добычи и сервисной эконо-
мики. Тем не менее, все тенденции, характерные для изменения труда в постсовременном 
мире, обнаруживают себя здесь. По уровню цифровизации Россия в некоторых отраслях – 
например, в банковском секторе – опережает западные страны. Прекаризация, безработи-
ца, гиперэксплуатация свойственны российскому обществу. Российская молодежь легко 
включилась в глобальный сектор онлайн-занятости. Достаточно успешно претворяются 
планы по автоматизации ключевых для формирования бюджета страны добывающей про-
мышленности и транспорта. Вместе с тем российский мир труда имеет свои особенности, 
вызванные следующими причинами: технологическим отставанием России, изобретени-
ем неотрадиционалистских и нео-архаических моделей труда и субъективностью россий-
ского работника. 

Отличительной особенностью российского мира труда стала неформальная занятость. 
Разница масштабов неформальной занятости в России и зарубежных странах впечатляет. 
Доля теневой экономики России почти в два раза превышает объемы теневого сектора в 
США, а доля неформального сектора составляет 33,07% ВВП (2016 г.) [Тощенко 2018]. 
Так или иначе связаны с неформальной занятостью следующие формы: отходничество, 
хозяйствование в удаленных поселениях, распределенная мануфактура и «гаражная эко-
номика». О важности данных форм хозяйствования говорит, например, тот факт, что не 
менее 40% провинциальных семей в стране обеспечивает себя за счет отходничества 
[Плюснин и др. 2013]. Социальный эффект отходничества заключается в создании «по-
душки безопасности» провинциальной России. 
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Появление данных форм хозяйствования отчасти объясняется наследованием совет-
ских трудовых практик. К их числу следует отнести сложившиеся в начале советской мо-
дернизации (1928–1938 гг.) механизмы мотивации труда, которые сохранились до конца 
советский эпохи и породили латентную форму материального вознаграждения – воровство 
и использование в личных целях ресурсов социалистического работодателя [Журавлев, 
Мухин 2004]. Появление таких форм вознаграждения возникло в результате адаптации ра-
ботника к требованиям экономической системы. Одним из таких адаптивных механизмов, 
который открыл Д. Скотт, стал метис – практические знания о том, как и когда применять 
правила в конкретной ситуации. В результате еще при социализме сложилась «неофици-
альная экономика», основанная на «краже» времени, оборудования и ресурсов социали-
стического хозяйства [Скотт 2005]. Субъективность советского, а затем постсоветского 
работника выражается в умении адаптироваться к изменяющимся условиям, способности 
гибко реагировать и находить нетривиальные способы решения производственных задач. 

Случай гаражников – работников, занятых в гаражах изготовлением мебели, авторе-
монтными и другими работами – наглядно демонстрирует данную тенденцию. Прибли-
зительная численность гаражников в тех восьми регионах, которые были обследованы 
социологами, составляет более 130 тыс. человек [Селеев, Павлов 2016]. Главная причина 
ухода в гаражи людей, многие из которых имели опыт легальной предпринимательской 
деятельности – стремление уйти от государства, «закручивающего гайки», разочарование 
в нем из-за того, что оно «не создает в реальности рабочих мест» [Селеев, Павлов 2016]. 

Схожие практики описывает Д. Скотт, характеризуя территорию ускользания от госу-
дарства (Зомия), на которой формировались формы хозяйственной деятельности «усколь-
знувших» [Скотт 2017]. Сходство здесь не только в стремлении уйти от государства, но 
и в промысловой модели труда. Деятельность гаражников имеет личностный характер и 
связана с личностью промысловика-основателя. Их навыки и умения часто уникальны и 
передаются через институт ученичества [Селеев, Павлов 2016]. 

Объяснить субъективность гаражника позволяет концепция производства субъектив-
ности М. Лазаратто. Используя концепт машины Ж. Делеза, он вводит понятия социаль-
ного подчинения и машинного порабощения. Под машинами подразумеваются семиоти-
ческие «наборы», которые состоят из людей, механических или электронных устройств 
и нематериальных элементов – например, фабрика. Социальное подчинение заключает-
ся в наделении индивидов идентичностью, полом, телом, профессией и другими атри-
бутами при помощи социальных институтов. В случае машинного порабощения на до-
индивидуальном уровне человек образует с машиной одно тело. Машинное порабощение 
не проводит никакого различия между «человеческим» и нечеловеческим, считая людей и 
машины набором элементов, аффектов, органов, потоков и функций [Lazzarato 2016]. На 
пересечении этих двух способов и происходит формирование субъективности. В произ-
водстве субъективности заложена возможность ускользнуть от обоих видов подчинения 
с помощью абстрактной машины, которая осуществляет субъективную трансформацию. 

Развивая данные положения, Г. Рауниг видит возможность противостоять унификации, 
валоризации и машинному контролю путем создания новых институций и территорий в 
ходе молекулярной революции, осуществляемой множествами. Множества возникают 
благодаря схожести дивидуумов, которых соединяет абстрактная линия. Им не требуется 
репрезентация лидерами, партией или авангардом [Raunig 2016].

Если рассматривать «уход» в гаражи в рамках данной концепции, его можно считать 
миграцией, благодаря которой гаражники осуществляют ре-территоризацию. «Захватив» 
путем аренды гараж, они преобразовали место стоянки автомобиля в место производства 
и, соответственно, осуществили декодирование, используя культурные коды промысло-
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вого хозяйства. Миграция гаражников, конечно, отличается от зомийской, но сохраняет 
свое значение для конституирования их модели труда. Гаражники не восстанавливают 
традиционное хозяйство, а изобретают совершенно новый его тип, лишь внешне схожий 
с артельным трудом. Их модель возрождает модель ремесленного труда, но не становится 
ее точной копией. Носитель трудовых практик в ней – работник, субъективность которого 
разительно отличается от субъективности ремесленника, который обладал совсем иными 
навыками и умениями, уровнем образования, способами коммуникации. 

В отличие от зомийцев Скотта, для гаражников, которые обладают опытом работы в 
промышленности или иных секторах индустриального общества и унаследовали ценно-
сти «советского трудового общества», важен вопрос о признании. Советский дискурс о 
труде и человеке труда исходил из права человека на труд и уважения человека труда. 
Несмотря на формальность юридического признания этого права, благодаря мощи совет-
ского идеологического аппарата, а также институту образования, для советских людей – 
особенно для первого поколения – труд стал самоочевидной ценностью [Козлова 2005]. 

В ситуации восстановления ремесленных трудовых практик категория труда оказалась 
важной для становления новой трудовой идентичности работников, которые стали гараж-
никами. Оказавшись в ситуации отсутствия работы, люди утратили не только средства к 
жизни, но и уважение к себе, перестав ощущать себя работниками. Уйдя в гаражи, гараж-
ники получают возможности «чувствовать свою востребованность и обеспечивать себя 
трудом». Вот почему для гаражников имеет такую значимость признание, важная часть 
которого – признание коллег, которые оценивают техническое мастерство как победу че-
ловеческой компетенции над сопротивлением реальности [Селеев, Павлов 2016]. Помимо 
признания как уважения, существует еще самооценка, которая формируется в отношениях 
солидарности, понимаемой как причастность к общим целям и ценностям. Причастность 
к общим ценностям выражается в желании «приносить пользу» другим, что для гаражни-
ков важнее денег [Селеев, Павлов 2016]. Они измеряют успех не рыночными категориями, а 
количеством и разнообразием личных связей и полезных знакомств [Селеев, Павлов 2016]. 

Таким образом, сопротивляясь государству, гаражники изобрели альтернативную ка-
питализму форму хозяйственной активности. Гаражная экономика есть опыт «исхода», 
неповиновения, в котором они обрели «свою» территорию, где реализуется их хозяйствен-
ная активность промыслового типа. 

Другой опыт представлен в движении экопоселенцев, которые создают «родовые по-
местья» [Позаненко 2020]. Подобно гаражникам, они осуществляют ре-территоризацию 
путем учреждения «родовых поместий» на месте бывших советских сельских угодий. Од-
новременно данная территория перекодируется с помощью религии вернакулярного типа, 
которая формирует повседневную культуру и разрушает границы между «официальной» 
и «народной» религией. Важно, что благодаря этому происходит «околдовывание мира» 
как отрицание стратегии «расколдовывания» мира, необходимой для становления капита-
лизма, о чем писал в свое время М. Вебер. 

Опыт экопоселенцев интересен тем, что в трудовой практике они оперируют космоло-
гическими категориями [Андреева 2016]. Согласно их верованиям, вселенная предстает как 
живой организм, соответственно, труд как отношение к природе выступает важным спосо-
бом коммуникации. Исход экопоселенцев из городов в «родовые поместья» мотивирован 
желанием вести экологичный образ жизни – речь идет не только об окружающей среде и 
органической пище, но и об экологии детства. Практикуя образование экстерном, экопо-
селенцы хотят избежать давления школы. Ограничивая доступ к гаджетам, они пытаются 
уберечь детей от влияния общества потребления и, соответственно, материалистических 
ценностей. Освобождаясь от подчинения социальным институтам, экопоселенцы меняют 
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свою идентичность, избегая порабощения техническими и иными семиотическими систе-
мами, и начинают рассматривать себя как часть вселенной. Они стремятся противостоять 
как социальному подчинению, так и системам социальной и символической механики. Если 
первое выступает как способ производства субъективности и наделяет индивида идентич-
ностью, полом, телом, профессией при помощи социальных институтов, то системы соци-
альной и символической механики порабощают его, превращая в винтик [Lazzarato 2014]. 

К «восстановленным» трудовым практикам следует отнести практики скотоводческих 
хозяйств в этнических регионах: Калмыкии, Бурятии, Туве и горном Алтае. Подобно га-
ражникам и экопоселенцам, скотоводы осуществляют ре-территоризацию, которая заклю-
чается в возвращении месту его утраченной в советский период многомерности. Место ско-
товодческого хозяйства становится локусом, который соединяет в себе разные связанные 
между собой и постоянно меняющиеся реальности. Трудовые практики осуществляются 
на пересечении мира чувственного и сверхчувственного, куда человек вступает благодаря 
религиозным практикам вернакулярного типа. Происходит такая ре-территоризация пу-
тем культурного декодирования советских норм и установления новых. Вековая привычка 
жить согласно ритмам природы, а не ритмам фабрики, отсутствие четкой разметки жизни 
формирует готовность к неопределенности. Восприятие мира как риска, неопределен-
ность, характерная для западного образа постсовременного мира, следует из размывания 
границы «своего и внешнего». В космологиях, свойственных скотоводческим культурам, 
образ мира всегда характеризуется проницаемостью этих границ. 

Цивилизационные различия форм труда, которые возникли при распаде общества со-
ветского модерна, следует рассматривать в контексте так называемого неотрадиционализ-
ма и неоархаизации. Оба феномена отвечают на вызовы социальной аномии, которая со-
провождала резкий переход России к рыночным отношениям в 1990-х гг. Из-за обращения 
работников к архаическим формам хозяйствования и их переинтерпретации сообразно 
новым условиям хозяйствования появились неоархаические формы трудовой деятель-
ности. Они свойственны, прежде всего, этническим регионам – таким, как Калмыкия и 
Тува [Ламажаа, Намруева 2018]. Трудовые практики, которые возникли в городах, скорее 
неотрадиционалистские, чем неоархаические. Неотрадиционализм возникает вследствие 
обращения к традиционной культуре, которая инкорпорируется в культуру переходного к 
капитализму общества и меняется под ее влиянием [Мадюкова, Попков 2011]. 

В перспективе неотрадиционализма и неоархаики практики гаражников и экопосе-
ленцев предстают как альтернативные капитализму формы хозяйственной жизни. В слу-
чае с гаражниками речь идет об опыте альтернативного социального порядка, который 
возник благодаря индивидам, чьи родовые человеческие способности (интеллект, язык, 
социальные навыки) «получают шанс стать основой негосударственных форм объедине-
ния людей» [Вирно 2013]. Экопоселенцы в перспективе «неоархаизации» выглядят как 
сообщества, нацеленные на выход за пределы актуальных форм власти, ориентированные 
на создание такого своего мира, в котором законы справедливы, а от человека зависит все 
[Андреева 2012]. 

В заключение следует сказать, что применение концептов критической теории к изуче-
нию неотрадиционалистских и неоархаических форм труда в России позволяет раскрыть 
проблему трансформации труда в постсоциалистической перспективе. Рассмотренные 
формы труда представляют собой альтернативу капитализму и открывают горизонт для 
создания посткапиталистического общества, избегая при этом угроз техногенного раз-
вития. Поскольку прежние формы сопротивления непригодны в постсовременном обще-
стве, то появились совершенно новые. В то же время произошла ре-артикуляция понима-
ния «труда» и «освобождения». 
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Abstract. The article examines the process of social and economic modernization that began in Italy, 
led by the new Prime Minister Mario Draghi. In scale and signifi cance, this restructuring is comparable to 
the recovery of the Italian economy after World War II and the institutional breakdown of the early 1990s. 
A set of reforms (administrative and judicial systems’ modernisation, debureaucratization, new labor mar-
ket policy, taxation revision) is being carried out in line with the National plan for recovery and resiliency 
as part of a pan-European reconstruction program, one of the ideological inspirers of which was Draghi 
himself, and with unprecedented fi nancial support from the EU. Draghi’s fi rst step was the restructuring of 
the economic management system. Its leading functions were transferred to high-level technocrats, putting 
this system beyond the inter-party struggle. The activities of the Draghi government are highly acclaimed 
by business and has growing public support. Italy’s achievements in 2021 exceed earlier forecasts.
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Пандемия коронавируса обернулась для Италии тяжелыми демографическими поте-
рями и самым глубоким спадом производства (8,9%) со времен Второй мировой войны. 
Ее разрушительная сила возросла из-за того, что страна находилась в состоянии затяжной 
депрессии и политической нестабильности, которые вызваны длительным отсутствием 
необходимых реформ. В связи с пандемией проблема масштабных реформ вышла на ев-
ропейский уровень. Она легла в основу франко-германской инициативы «экономического 
оздоровления Европы после кризиса», которая воплотилась в опирающейся на экстренно 
созданную мощную финансовую базу программе «ЕС нового поколения». Евросоюз по-
ставил цель перейти к «зеленой» и «цифровой» экономике, связав данный переход с углу-
блением интеграции и долгосрочной стратегией укрепления своих позиций на мировых 
рынках [Рубинский, Синдеев 2020].

В рамках программы Италия получила самый крупный пакет финансовой помощи, дав 
обязательство в определенные соглашением с ЕС сжатые сроки провести структурную 
модернизацию экономики. Общий объем ассигнований, выделенных стране на ближай-
шие семь лет из Восстановительного фонда ЕС (а также из его среднесрочной бюджетной 
программы и нескольких специализированных фондов), составит 314,7 млрд евро, в том 
числе 185 млрд в виде льготных займов и 129,7 млрд в виде субсидий1. Одновременно опе-

1 Италии выделено (в млрд евро): из Восстановительного фонда ЕС (RRF) – 187,4; из бюджетной про-
граммы ЕС на 2021–2027 гг. – 52,7; из Европейского стабилизационного фонда (ESM) – 36; из программы стра-
хования безработицы (SURE) – 27,4; из дополнительных структурных фондов территориального сплочения ЕС 
(REACT EU) – 10,7; из фонда Just Transition (декарбонизация экономики) – 0,9. Кроме того, в расчет входят 
Coronavirus response investment – недоиспользованные средства программы ЕС на 2014–2020 гг. (CRII и CRII+), 
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ративные возможности итальянского правительства резко расширились благодаря при-
остановке действия Пакта стабильности и роста, который регулирует размеры бюджет-
ного дефицита и государственного долга стран-членов ЕС [Statement… 2020]. Возникла 
ситуация «прорыва», которая предоставила Италии шанс ускоренным темпом сократить 
отставание от ведущих партнеров по ЕС. В данной уникальной ситуации страна обрела 
нового лидера в лице экс-главы ЕЦБ, «спасителя евро» М. Драги2, приход которого на ру-
ководящий пост вдохнул новую жизнь в итальянскую экономическую политику.

В статье сделана попытка оценить масштабы и значимость разработанной правитель-
ством Драги программы структурных реформ, исходя из заложенных в национальный 
восстановительный план данных и первых полученных результатов.

Стратегия Драги

Свое видение стратегии борьбы с кризисом М. Драги изложил в марте 2020 г. в ин-
тервью газете Financial Times [Draghi… 2020]. Пандемия, сказал он, угрожает стать «че-
ловеческой трагедией библейских масштабов» и на преодоление бедствия должны быть 
брошены все силы европейской экономики. Пандемия сравнима с войной, а войны, как 
правило, финансируют за счет выпуска государственного долга, и на данную меру при-
дется пойти. Ключевой вопрос не в том, может ли государство позволить себе резко увели-
чить бюджетные расходы, а в том, как сделать эту меру эффективной. Если не поставить в 
приоритет защиту рабочих мест, то на выходе из пандемии производительные возможно-
сти экономики будут перманентно подорваны. Государственные гарантии по банковским 
кредитам для предприятий, которые сохраняют рабочие места, а также срочная поддержка 
ликвидности бизнеса и других участников рынка должны осуществляться на наднацио-
нальном уровне. Единственный способ упрочить европейские финансовые и промышлен-
ные структуры – мобилизация всей совокупности финансовых систем ЕС. Обслуживание 
возросшего государственного долга по ставке, близкой к нулю, не будет слишком затрат-
ным, тогда как альтернатива – разрушение производственных мощностей и подрыв нало-
говой базы бюджета – нанесет более серьезный ущерб экономике. Европа с ее разветвлен-
ной финансовой структурой и сильным государственным сектором способна принимать 
быстрые политические решения, что определяет ее эффективность. Непредсказуемость 
развития пандемии требует изменения менталитета. Ситуация обязывает европейцев к 
мобилизации и взаимной поддержке для выполнения общих задач.

Как показало развитие событий, его идеи – хотя и с некоторой задержкой – легли в 
основу действий ЕЦБ и других звеньев европейской финансовой системы [Энтин 2020], 
а также использовались при разработке восстановительной программы «ЕС нового по-
коления». Те же неокейнсианские установки были поставлены во главу угла и в бюджете 
Италии на 2021 г., который подготовило правительство Драги.

Вступая на пост, М. Драги обратился к патриотическому чувству сограждан, напом-
нив об историческом опыте национального единства в преодолении последствий Второй 
мировой войны. «Сегодня для нас, как и для правительств первых послевоенных лет, су-

перепрограммированные на немедленную помощь по борьбе с пандемией – 4,7 и недоиспользованные средства 
из структурных фондов ЕС по программе 2024–2020 гг. – 0,9. Подсчеты печатного органа Конфиндустрии Il Sole 
24 Ore [Chiellino 2021].

2 В 2012 г. заявление главы ЕЦБ Драги о том, что для поддержки евро «будет сделано все, что потребуется», 
положило конец финансовым спекуляциям, которые угрожали дальнейшему существованию европейской валю-
ты.
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ществует возможность, или лучше сказать ответственность, предпринять Новое Восста-
новление. Италия оправилась от бедствий Второй мировой войны с чувством гордости 
и решимости, ставшим основой экономического чуда, которое совершилось благодаря 
инновациям и труду. Но прежде всего – благодаря убежденности в том, что будущее ста-
нет лучше для всех… Тогда сотрудничали далекие, если не противостоящие друг другу 
политические силы. Я уверен, что и в Новое Восстановление никто не откажется внести 
свой вклад… В этом заключается наша миссия как итальянцев: передать детям и внукам 
лучшую, более справедливую страну» [Le dichiarazioni… 2021].

Перестройка управления

Драги сформировал свой кабинет, руководствуясь установкой президента С. Матта-
реллы на «привлечение лучших сил» и «непрерывность» руководства страной, которая в 
сложившихся обстоятельствах не могла позволить себе проводить внеочередные парла-
ментские выборы. В новое правительство вместе с технократами высшего уровня вошли 
представители политических партий соответственно их весу в парламенте: «Движение 
пяти звезд» (Д5З) получило четыре министерских поста, Демократическая партия (ДП) 
и «Вперед, Италия» – по три, малые участники правящей коалиции «Живая Италия» и 
«Свободные и единые» – по одному. В результате новый кабинет получил основания счи-
таться «правительством национального единства» и обрел широкую (но гетерогенную) 
парламентскую поддержку, что обеспечило непрерывность политического процесса. Рас-
пределение ролей и проведенный Драги подбор кадров на министерские посты свидетель-
ствовали о радикальном повороте – отказе от экономического курса, который коалиция 
еврокритиков-суверенистов приняла после их триумфального прихода к власти в 2018 г. 
Драги подтвердил верность Италии принципам евроатлантической солидарности и необ-
ратимость выбора в пользу европейской интеграции и единой валюты.

В правительстве был сформирован руководящий блок из четырех экономических ми-
нистерств, которые возглавили технократы. Данный шаг позволил вывести министер-
ства за рамки межпартийной борьбы, которая ранее сводила к нулю возможность после-
довательной экономической политики. Министерство экономики и финансов возглавил 
генеральный директор Банка Италии Д. Франко, с которым у Драги существуют давние 
профессиональные связи. На пост руководителя «Суперминистерства» экологического 
перехода с широким спектром задач был назначен Р. Чинголани – основатель и руководи-
тель Технологического института Генуи (итальянского аналога MIT). Главой «Суперми-
нистерства» технологических инноваций и цифровизации стал международный менеджер 
В. Колао, который в 2020 г. разработал проигнорированный предыдущим правительством 
план выхода из пандемического кризиса; в министерство инфраструктуры и устойчивого 
роста пришел бывший руководитель национальной статистической службы Э. Джованни-
ни. Во главе министерств образования и по делам университетов/НИИ были поставлены 
представители академической среды. Независимый юрист М. Картабиа (экс-председатель 
Конституционного суда) возглавила министерство юстиции. Под технократическим ру-
ководством осталось и министерство внутренних дел. Два межведомственных комитета 
– по экологическому и по цифровому переходу – взяли под контроль министерства труда, 
сельского хозяйства, культуры и по делам Юга. В итоге появилась высокоцентрализован-
ная структура, ориентированная на то, чтобы обеспечивать соответствие управления эко-
номикой страны стратегическим установкам политики ЕС на современном этапе. Вместе 
с тем была сохранена неприкосновенность политических институтов и представительства 
политических партий, определенного парламентскими выборами 2018 г.
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Неотложной задачей Драги поставил ускорение вакцинации населения, назначив чрез-
вычайным комиссаром по борьбе с коронавирусом специалиста по военной логистике ге-
нерала Ф.-П. Фильюоло. К данной работе привлекли армию, которой помогает Служба 
гражданской защиты с 300 тыс. волонтеров. К середине октября вакцинация охватила 80% 
населения [Vaccini… 2021]. 

План восстановления и устойчивости (PNRR)

Разработанный правительством Драги восстановительный план (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, PNRR) на 2021–26 гг. объемом в 235,6 млрд евро (в том числе 
191,5 млрд за счет Восстановительного фонда ЕС) вступил в действие в июне 2021 г. В со-
ответствии с рекомендациями Брюсселя план включает 6 направлений: «Зеленая револю-
ция и экологический переход» – 59,3 млрд евро; «Цифровизация, конкурентоспособность, 
инновации и культура» – 40,7 млрд; «Образование и НИР» – 30,9 млрд; «Инфраструктура 
для устойчивого роста» – 25,1 млрд; «Социальное сплочение, инклюзивное развитие» – 
19,8 млрд; «Здравоохранение» –15,6 млрд. Около 40% от общих затрат составят вложения 
в экономику Юга [Piano… 2021].

Финансирование, которое ЕС предоставил Италии для выполнения PNRR, в семь раз 
(в сопоставимых ценах) превышает масштабы помощи, оказанной после Второй мировой 
войны по Плану Маршалла. Проведение структурных реформ – условие и гарантия продол-
жения финансовой поддержки ЕС. Преобразования должны продвигаться высокими темпа-
ми, поскольку ресурсы поступят в сжатые сроки – 70% до конца 2022 г., остальное в 2023 г. 
Италия должна будет представлять отчеты в ЕС каждые шесть месяцев [Sorrentino 2021].

Стратегия Плана заключается в том, чтобы с помощью реформ и инвестиций макси-
мально стимулировать частное предпринимательство и государственно-частное партнер-
ство. Правительство рассчитывает на «централизованную координацию» действий с ре-
гиональными и местными властями, которым поручено выполнение проектов на сумму 
87,4 млрд евро (в том числе 30 млрд – на уровне коммун) [Trovati 2021a].

Первые реформы

Экономика Италии нуждается в глубоких реформах. Ее затянувшаяся депрессия об-
условлена совокупностью причин, которые анализирует в своей книге «Семь смерт-
ных грехов итальянской экономики» известный экономист и международный менеджер 
К. Коттарелли. По его мнению, шесть из них – массовое уклонение от налогов, коррупция, 
избыточность и неэффективность бюрократии, медлительность судебной системы, демо-
графический упадок, социально-экономический разрыв между Севером и Югом – порож-
дают седьмой: плохую приспособляемость к условиям существования в системе единой 
европейской валюты, что выражается в недостаточной конкурентоспособности и сужении 
перспектив экономического роста [Cottarelli 2018].

Коронавирусный шок стал для экономики Италии рубежом: с одной стороны, он вы-
явил ее структурные слабости и вызвал тяжелый спад, с другой – создал беспрецедент-
ную возможность (и одновременно императив) для реформ, которые постоянно отклады-
вались. М. Драги, представляя в парламенте восстановительный план, охарактеризовал 
его как «только часть более широкой и амбициозной стратегии модернизации страны» 
[Recovery… 2021]. Первыми шагами в данном направлении стали правительственные 
декреты о реформе административного аппарата, судебной системы и об «упрощении» 
(дебюрократизации).
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Драги считает административную реформу главным условием выполнения PNRR. 
По мнению итальянского бизнеса, неэффективность чиновничества обходится предпри-
нимательству страны в 30 млрд евро ежегодно и демотивирует приток иностранного ка-
питала в страну. Ключевой идеей реформы стала ставка на человеческий капитал – на-
сыщение государственного аппарата более молодыми и квалифицированными кадрами с 
повышенной долей технических специалистов (экономистов, инженеров и пр.) «Прошло 
время чиновников, для которых главное – стабильная должность и извлечение админи-
стративной ренты: нужны квалифицированные государственные служащие, мотивирован-
ные и хорошо оплачиваемые», – так сформулировал суть реформы министр Р. Брунетта 
[Trovati 2021b].

В ближайшие пять лет состав государственных служащих (в настоящее время – 3,2 млн 
чел.) планируют обновить на 740 тыс., в том числе за счет ухода на пенсию 690 тыс. че-
ловек. Около 2/3 новых служащих составят лица с высшим образованием (сейчас 38%), 
более 40% – «специалисты» [PA… 2021]. Административная реформа делает первый шаг 
к обновлению наиболее консервативного, корпоративно организованного и резистентного 
сегмента итальянского общества. 

Реформа судебной системы была категорическим требованием ЕС к Италии при раз-
работке и утверждении PNRR. Итальянская юстиция отличается аномально длительны-
ми сроками рассмотрения дел и специфическими правилами применения срока давно-
сти, благодаря чему нарушители могут уходить от ответственности, затягивая судебный 
процесс. Согласно данным комиссии ЕС по вопросам эффективности судебной системы 
(CEPEJ), средняя продолжительность рассмотрения дел в гражданских судах Италии со-
ставляет 2655 дней (во Франции – 1221, в Швеции – 377), в уголовных судах – 1600 дней 
(в ФРГ – 117, в Великобритании – 72) [Foucault 2021]. В результате 60% возбужденных 
дел не доходят до принятия решения, и их сдают в архив [Maglione, Mazzei 2021]. 

Италия выделяется в ЕС сочетанием высокого уровня коррупции (и толерантности 
к ней), массового уклонения от налогов (в 2-3 раза выше, чем в других странах) и за-
метного присутствия организованной преступности, особенно в некоторых районах Юга 
[Capussela 2018а]. Состояние судебной системы негативно влияет на экономику, ложась 
тяжким грузом на отношения хозяйствующих субъектов и снижая привлекательность Ита-
лии для иностранных инвесторов. Согласно оценке исследовательского центра Ambrosetti, 
совокупный ущерб достигает 2% годового ВВП [Oldani 2021a].

Реформа ставит целью сократить продолжительность судебного процесса на 40% по 
гражданским делам и на 25% – по уголовным. Принятый парламентом закон об уголовном 
судопроизводстве [Processo… 2021] предусматривает сокращение сроков предваритель-
ного следствия (для особо тяжких и мафиозных дел они остаются более длительными), 
подачи апелляции и кассации. Судьи имеют право продлевать рассмотрение дела только 
один раз (по особо тяжким и мафиозным делам продление может быть бессрочным, то 
есть исключать наступление неподсудности).

Дополнением к административной и судебной реформам служит «упрощение» – пере-
смотр законодательства и облегчение административных процедур, регулирующих дело-
вую сферу (дебюрократизация). Действующее законодательство содержит около 110 тыс. 
накопившихся за многие годы актов, что на порядок больше, чем в любой другой европей-
ской стране [Cherchi 2021]. Часть из них противоречат друг другу, многие неприменимы 
к начатым реформам. 

Из-за высоких административных барьеров в стране заблокировано 739 инфраструк-
турных проектов на сумму 72 млрд евро [Picchio 2021a]. В то же время более половины 
мелких проектов принимают без торгов, в полупрозрачном режиме. Цель реформы – уве-



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2022. № 1. С. 34–47
SOCIAL  SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2022, no. 1, pp. 34–47

40

личить прозрачность и конкурентные начала в организации и проведении работ. Также 
она наделяет премьер-министра и правительство правом решающего вмешательства в 
особо трудных спорных случаях. Правительство планирует создать «дорожную карту» 
узких мест в системе управления на национальном и местном уровне, которые «мозговой 
центр» должен будет методично ликвидировать с применением цифровых методов.

Декрет вводит в действие новый порядок управления инфраструктурным строитель-
ством, который предусматривает повышение требований к качеству работ, создание еди-
ной базы данных государственных контрактов и компаний-подрядчиков с обязательной 
цифровой обработкой и публикацией всех данных о платежах и выполненных контрактах.

Новая система управления, модернизация государственного аппарата и «упрощение» 
законодательства образуют институциональный каркас для перестройки экономики в со-
ответствии с PNRR. Первоочередными на следующем этапе становятся реформы в соци-
альной сфере – на рынке труда и в системе социальной защиты, которые, в свою очередь, 
потребуют пересмотра налоговой системы.

Социальная сфера

Состояние рынка труда, который пережил коронавирусный шок, можно назвать наи-
более сложной проблемой для правительства Драги. За февраль 2020 – февраль 2021 гг. 
количество рабочих мест в стране сократилось на  945 тыс. (в том числе 218 тыс. посто-
янных), на 717 тыс. возросла численность «неактивных» (не ищущих работу) граждан, 
безработица достигла 10,2% (среди молодежи до 25 лет – 31,6%) активного населения 
[Pogliotti, Tucci 2021]. Запрет на увольнения, введенный в марте 2020 г., предотвратил еще 
больший всплеск безработицы (она могла достичь 25%), но рынок труда лишь «заморо-
зили». C выходом из кризиса технологическая перестройка, заложенная в PNRR, начнет 
увеличивать структурный дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов, 
который уже сейчас стал проблемой: в стране насчитывается 1,2 млн не занятых серти-
фицированных рабочих мест. В то же время 2,5 млн молодых людей не ищут работу и не 
учатся [Oriol 2021a].

Рынок труда в Италии чрезмерно зарегулирован. Действующая система социальной за-
щиты построена на преобладании пассивных инструментов: законодательство защищает 
рабочие места обладателей бессрочных контрактов, гарантирует сохранение 80% заработ-
ка временно безработным, которых передает на попечение страховому институту «Инте-
грационная касса» (в разгар коронакризиса – 30% общей численности занятых), а также 
отводит пенсиям повышенную роль в обеспечении благосостояния семей. Система по-
собий по безработице несовершенна, и во время кризиса часть населения не может рас-
считывать на какие-либо выплаты. Общественная дискуссия привела к введению в 2019 г. 
«дохода от гражданства» (ДОГ) – права на пособие для безработных и семей с низким 
доходом при условии их обращения в государственные центры занятости3.

Применение данной меры на практике показало ее непригодность как средства сокра-
щения безработицы: из 1150 тыс. получателей ДОГ, способных к трудовой деятельности, 
в феврале 2021 г. были трудоустроены только 152,7 тыс. [Pogliotti 2021a], в чем сыграли 
роль как объективные причины (низкий уровень образования претендентов и др.), так и 
невыгодные условия найма с точки зрения работодателей. Тем не менее, ДОГ получил 
определенное признание как мера поддержки нуждающихся семей. В 2019 г. на пороге 
бедности (с располагаемым доходом ниже 60% медианного) находились 15,3 млн человек, 

3 О «доходе от гражданства» см. подробно [Квашнин 2019].
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ДОГ получали 1,25 млн семей (2,9 млн чел.). С наступлением пандемии в состоянии абсо-
лютной бедности оказались около 2 млн семей (5,6 млн чел.), и к сентябрю 2021 г. в дан-
ный режим были вовлечены 3,5 млн человек (средний размер пособия составил 579 евро).

Идея ДОГ противоречит стратегии PNRR. Смягчая видимые последствия безработи-
цы, он одновременно ее консервирует: для получателя пособия стимул к поиску регуляр-
ной работы ослабевает. Тем не менее, правительству Драги приходится идти на компро-
мисс. Отказа от ДОГ не будет, заявил премьер, но необходимо его реформировать. 

В оперативном порядке начала действовать программа «Гарантия возможностей тру-
доустройства» на 2021–2025 гг., которая предусматривает трудоустройство не менее 3 млн 
человек. Из них 3/4 составят социально уязвимые категории – женщины, «застойные» 
безработные, инвалиды, молодежь до 30 лет, возрастная группа 55+, прекариат. Не менее 
800 тыс. человек предполагается охватить профессиональным образованием, в том числе 
300 тыс. – с получением цифровых компетенций [Programma… 2021]. 

Генеральная линия политики правительства на рынке труда лежит в иной плоскости: 
переход к «зеленой экономике» и цифровизации требует от Италии наращивать и луч-
ше использовать человеческий капитал. В настоящее время 60% вакансий, связанных с 
использованием современных технологий, не покрывается за счет имеющихся трудовых 
ресурсов. Почти половина из них приходится на сегмент STEM (наука, технологии, инжи-
ниринг, математика). Италия отстает от других ведущих стран ЕС как по относительной 
численности специалистов данного профиля (24,6%) среди лиц с высшим образованием, 
так и по численности лиц с высшим образованием вообще – 19,6% против среднего для 
ОЭСР показателя 40% [Pogliotti 2021b]. Высшие технические школы выпускают по 5 тыс. 
специалистов в год, тогда как потребности предприятий составляют по меньшей мере 
20 тыс. [Tucci 2021a]. Ситуацию осложняет утечка за рубеж квалифицированных кадров. 
Эмиграция научных кадров сократила их долю за 2008-2019 гг. на 40%, ежегодно из стра-
ны уезжает каждый пятый получатель научной степени [Bruno 2021a]. 

В программной речи М.Драги и в PNRR впервые за многие годы было обращено вни-
мание на образование и подготовку кадров как один из ключевых для страны приоритетов. 
Всю сферу – от детских учреждений до университетов и НИИ – собираются модернизиро-
вать с помощью средств ЕС (30,1 млрд евро). План для средней школы включает модерни-
зацию зданий, обновление преподавательского состава и развитие «двойного обучения» 
(школа – производство) [Bruno, Tucci 2021]. На 2022 г. намечена университетская рефор-
ма, в результате которой должно увеличиться почти вдвое (до среднеевропейского уровня) 
количество стипендий и втрое – мест в общежитиях [Bruno 2020b]. Ассигнования для 
высших технических школ будут увеличены в 20 раз. К 2026 г. ожидается шестикратный 
рост количества учащихся [Tucci 2020b].

Также планируется развернуть сотрудничество университетской науки с предприятия-
ми – сейчас между ними лежит «мертвое поле» [Una nuova… 2016]. Ассигновано 1,6 млрд 
евро на развитие лучших (их будут выявлять на конкурсной основе) научно-исследова-
тельских центров, которые занимаются передачей технологий, 1,3 млрд – на финансиро-
вание 12 инновационных экосистем широкого профиля, действующих на местном уровне 
[Fotina 2020]. В PNRR выделен фонд в 600 млн евро для поддержки молодых ученых 
[Bruno 2021c].

Неблагоприятная демографическая динамика – также серьезная проблема для Италии. 
Население сокращается и стареет: в 2020 г. на одного родившегося ребенка приходилось 
пять жителей страны старше 65 лет [Oldani 2021b]. Отметив демографическую проблему 
как одну из главных, М. Драги призвал соотечественников осознать, что для создания се-
мьи молодому поколению необходимы определенный уровень благосостояния, надежная 
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работа и жилье. В качестве первого шага в PNRR была включена 100%-я гарантия на при-
обретение молодыми семьями (до 36 лет) ипотечного жилья без предварительного взноса 
(государство гарантирует 80%, частные банки – 20% [Finizio 2021]). С июля 2021 г. полу-
чили право на пособие 1,8 млн семей самозанятых, лиц свободных профессий и безработ-
ных, у которых есть несовершеннолетние дети. Со следующего года оно распространится 
на остальные категории семей с малолетними детьми [Adriano 2021].

При подготовке нового бюджета парламентская комиссия приступила к обсуждению 
закона о налоговой реформе, которую М. Драги изначально считал одной из основных. 
Ввиду заложенного в ней конфликтного потенциала данную реформу решили проводить 
поэтапно.

Разработанный правительством проект ставит целью общее упорядочение налогового 
законодательства, которое крайне усложнено и фрагментировано из-за непрерывного –  
продиктованного чаще всего электоральными соображениями – введения/отмены льгот 
и обременений («микроналогов») в отношении различных социальных групп и мелкого 
предпринимательства (98% общего количества предприятий). Действующая система раз-
балансирована: например, при 16 тыс. евро дохода средняя ставка подоходного налога 
для наемного работника составляет 6,26%, для пенсионера – 15,35%, для самозанятого – 
17,8% [Dili 2021]. 

Одним из первых подлежит обсуждению вопрос коррекции невыгодной для части 
средних слоев структуры налогообложения. По существу, в Италии действует различный 
для разных уровней дохода режим: для невысоких – прогрессивный, для средних – про-
порциональный, для высоких – регрессивный [Visco 2011].

В части финансовых доходов планируется ввести единые налоговые ставки – сейчас 
они различны для доходов от производственной деятельности, недвижимости, разных 
видов финансовых активов и доходов от аренды. Предлагается отменить региональный 
налог на бизнес. В проекте реформы также заложены меры, побуждающие предпринима-
телей укрупнять размеры предприятий и выходить из теневого сектора.

В дальнейшем предполагается с помощью технических и организационных мер по-
высить эффективность системы сбора налогов, в частности НДС. Также будет обновлен 
кадастр недвижимости. Цель данной меры – упорядочить отношения ее владельцев с 
местными властями путем выявления незарегистрированной собственности (регистрация 
«домов-призраков» в 2012 г. обнаружила 1,2 млн объектов) и создание банка данных о 
территориях, пригодных для застройки [Fossati 2021].

Итоги и перспективы

За февраль – июнь 2021 г. правительство М. Драги осуществило почти все намеченные 
хронограммой PNRR первоочередные меры. Была организована ускоренная вакцинация 
населения, разработан и утвержден Еврокомиссией восстановительный план (что позво-
лило получить первый транш ассигнований в размере 25 млрд евро), перестроена система 
управления экономикой, проведены через парламент первые реформы, в том числе труд-
нейшая из них – реформа уголовного кодекса. 

По замыслу и широте охвата реформы Драги превосходят институциональную ломку 
начала 1990-х гг., которая предваряла вступление Италии в зону евро4. Премьер-министру 

4 В 1992 г. Италия пережила валютно-финансовый кризис, вызванный перестройкой финансовых инсти-
тутов ЕС в преддверии создания Еврозоны, который послужил причиной краха итальянской партийно-полити-
ческой системы в ходе коррупционного скандала «операция Чистые руки». Последовала трансформация соци-
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удается, опираясь на свой авторитет – а в некоторых случаях и на властные решения (на-
пример, при принятии судебной реформы и продлении режима антиковидных ограниче-
ний, вызывающих протесты) – направлять работу разнородного парламентского большин-
ства в желаемое русло. 

Экономическая политика Драги приносит первые плоды. По данным ISTAT за ян-
варь – июнь 2021 г., Италия делит с Францией первое место в ЕС по темпам роста ВВП, 
в чем можно увидеть перелом исторического тренда: из предыдущих спадов производства 
(2009, 2012-13 гг.) она выходила одной из последних. В январе – июле 2021 г. обрабатыва-
ющая промышленность (+19,8%) опережала показатели Франции (+10,8%) и ФРГ (+7,9%) 
[Fortis 2021]. В роли драйверов роста выступают инвестиции и экспорт. Заказы на обору-
дование увеличились на 48% в годовом выражении, в стране начался строительный бум. 
Индекс доверия бизнеса за март – сентябрь 2021 г. возрос с 10,2 до 70,6, достигнув самого 
высокого уровня за весь период наблюдений [La fi ducia… 2021]. 

По обновленным официальным прогнозам, ВВП Италии в 2021 г. вырастет на 6% 
(в апреле оценка составляла 4,5%), бюджетный дефицит снизится до 9,4% (преж-
няя оценка 11,8%), государственный долг составит 153,5% (прежняя оценка 159,8%) 
[Manovra… 2021]. 

«Фактор Драги» – премьер-министра, который опирается на широкое парламентское 
большинство и пользуется поддержкой преобладающей части населения – играет опреде-
ляющую роль в перемене экономического климата наряду с влиянием нового экономиче-
ского курса ЕС и постепенным выходом европейского континента из пандемии. 

Реформы, предпринимаемые в Италии, – очередная попытка страны выбраться из по-
рочного круга проблем, которые обусловлены «длящейся неэффективностью экономи-
ческих институтов» [Capussela 2018b] и «органической слабостью партийной системы» 
[Salvadori 2013], а также (отмечаемым во многих исследованиях) «иммобилизмом и не-
способностью правящего класса реформировать экономическую, политическую и инсти-
туциональную систему» [Bini Smaghi 2017]. 

Во время сентябрьской ассамблеи Конфиндустрии ее глава К. Бономи заявил, что 
«Италия ждала давно» начатых реформ и высоко оценил «крепкую руку» Драги, сравнив 
его с одним из отцов-основателей Общего рынка А. Де Гаспери и реформаторами начала 
1990-х гг. (что вызвало продолжительную овацию зала) [Picchio 2021b]. 

Анализ ситуации позволяет заключить, что в экономике Италии при деятельной под-
держке ЕС начались реальные перемены. Продолжительность и глубину наблюдаемого 
сдвига оценивать рано, однако ожидаемые структурные преобразования могут иметь важ-
нейшее значение как для Италии, так и для всего процесса европейской интеграции.

ально-политических институтов, предпринятая технократическими правительствами Д. Амато, К.-А. Чампи, Л. 
Дини и Р. Проди при поддержке левоцентристских сил: разгосударствление банковской системы, приватизация 
более 100 предприятий государственного финансово-промышленного холдинга ИРИ с последующим прекра-
щением его деятельности, закрытие государственного фонда «Агентство для Юга», частичная либерализация 
сферы услуг и трудового законодательства, переход к более современной политике доходов. Однако давление не 
затронутых реформами традиционных структур и интересов ограничило процесс и результаты преобразований, 
которые не смогли набрать «критическую массу».
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Стратегии европейских по привлечению 
высококвалифицированных мигрантов1

© Ю.Д. КВАШНИН

Квашнин Юрий Дмитриевич, Национальный исследовательский институт мировой экономи-
ки и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (Москва, Россия), 
ykvashnin@gmail.com

В условиях глобализации и технологических изменений сохранение человеческого капитала и 
его преумножение становятся все важнее для экономического развития. Перед странами Европей-
ского союза и Великобританией, которые последние десятилетия постепенно теряют конкурентные 
позиции в мировой экономике, данные вызовы стоят особенно остро. В этом контексте большое 
значение приобретает политика стимулирования высококвалифицированной миграции, которая 
проводится в том числе – и чем дальше, тем активнее – городскими администрациями. Несмотря 
на свои ограниченные компетенции в сфере регулирования миграции, администрации способны 
влиять на ее динамику и структуру, формируя комфортную городскую среду и жилищную политику, 
повышая транспортную доступность, содействуя в трудоустройстве выпускникам местных вузов, 
поддерживая обратную миграцию и с помощью других «мягких мер» привлечения высококлассных 
специалистов и представителей креативного класса. В данном процессе, однако, есть победители и 
проигравшие. Многие города – в первую очередь в периферийных странах ЕС – не выдерживая кон-
куренции, сталкиваются с усиливающейся проблемой утечки мозгов, которая требует комплексных 
решений при участии не только городских администраций, но также центральных органов власти и 
наднациональных европейских институтов.
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таловложений и трудовых миграций») в Московском государственном институте международных отношений 
(университете) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
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Abstract. In the era of globalization and rapid technological changes, human capital preservation 
and development are becoming an increasingly important factor of economic growth. These challenges 
are particularly acute for the European Union and the United Kingdom, which have faced declining 
competitiveness in the global economy in recent decades. In this context it’s particularly important to 
analyse policies aimed at stimulating highly skilled migration carried out at different levels – including 
the municipal one. Having limited competencies in the fi eld of migration policies, city authorities, 
nevertheless, are able to infl uence the dynamics and structure of migration by creating a comfortable urban 
environment, implementing housing policies, increasing transport accessibility, promoting employment 
of local universities’ graduates, supporting return migration and providing other «soft measures» aimed 
at attracting highly qualifi ed specialists and representatives of the creative class. This process, however, 
has both winners and losers. Many cities, primarily those located in the peripheral EU countries, unable to 
withstand competition face the growing problem of brain drain, which requires complex solutions involving 
not only city administrations, but also central authorities and supranational European institutions.
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Постановка вопроса

В современном мире привлечение и удержание высококвалифицированных мигрантов 
(ВКМ)2 – непременное условие конкурентоспособности. «Борьба за таланты» становит-
ся все более серьезным вызовом, особенно для тех стран, которые сталкиваются с про-
блемой воспроизводства человеческого капитала. Для Европейского союза (ЕС) данный 
вызов наиболее актуален из-за неблагоприятных демографических тенденций: старения 
населения, увеличения нагрузки на системы социального обеспечения и сокращения ква-

2 У концепта «высококвалифицированный мигрант» нет общепринятого определения. В данной статье, в 
соответствии с распространенной (но далеко не единственной) в европейской научной литературе классифи-
кацией автор относит к ВКМ пять категорий мигрантов – 1) старших менеджеров и руководителей 2) инжене-
ров и технических специалистов 3) научных работников и преподавателей 4) предпринимателей 5) студентов 
[Mahroum 2001].
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лифицированных кадров, усугубленного утечкой мозгов из менее благополучных стран и 
регионов – и, как следствие, растущего отставания в сфере науки и технологий [Kahanec, 
Zimmermann 2010]. Ситуация осложняется тем, что в миграционных потоках в ЕС (в мень-
шей степени в Великобританию) преобладают мигранты средней и низкой квалификации, 
в то время как ВКМ отдают предпочтение другим странам – США, Австралии, Канаде и 
др. [Global Talent Risks… 2011]. 

Мнение о том, что власти должны активнее содействовать приему и интеграции ВКМ 
в принимающие сообщества, разделяют не только ученые и эксперты стран ЕС, но и по-
литические партии и движения различной идеологической направленности – от левых 
радикалов до правых популистов [Потемкина 2019]. Основные различия в их взглядах 
состоят в том, какие конкретно меры должны приниматься и на каком уровне.

В настоящее время главными акторами, которые регулируют миграционные процессы, 
остаются национальные правительства стран-участниц интеграционного объединения. 
Именно они, как отмечает Н.Н. Большова, «разрабатывают специальные программы для 
привлечения лучших талантов, которые фактически уравнивают ВКМ в социально-эконо-
мических правах с собственными гражданами: вводят преференциальные иммиграцион-
ные режимы, упрощают правила предоставления вида на жительство, открывают доступ к 
национальным рынкам труда, системам социального страхования» [Большова 2017]. 

В то же время на протяжении последних десятилетий в ЕС все отчетливее прослежи-
ваются два новых тренда. С одной стороны, часть соответствующих функций перетекает 
с национального уровня на наднациональный. С другой стороны – региональные и осо-
бенно муниципальные органы власти стремятся использовать ВКМ как ресурс развития 
и осуществлять меры, которые создают максимально благоприятные условия для их про-
живания и трудовой деятельности.

Вопросы управления высококвалифицированной миграцией на уровне европейских 
институтов детально рассматриваются как в зарубежной, так и в российской научной ли-
тературе – в первую очередь в контексте введения в ЕС «голубой карты», предоставля-
ющей гражданам третьих стран право на трудоустройство на территории большинства 
стран ЕС [Burmann et al. 2018; Трофимова, Четверикова 2019; Биссон 2020 и др.]. Также 
обширный пласт работ посвящен национальным подходам к привлечению ВКМ [Романо-
ва 2015; Berkhout et al. 2016; Годованюк 2020]. 

Тем не менее, городские стратегии в данной сфере и конкретные меры муниципаль-
ных властей изучены достаточно слабо. Научные статьи по данной тематике, как правило, 
анализируют примеры отдельных городов или сопоставляют городские практики в рам-
ках одной из стран ЕС (чаще всего в Германии и Нидерландах). В рамках данной статьи 
автор попытается заполнить исследовательскую лакуну и выяснить, какими возможно-
стями располагают европейские города. чтобы предотвратить утечку мозгов и повысить 
собственную привлекательность в глазах ВКМ, а также какие инструменты наиболее вос-
требованы в рамках политики, направленной на достижение данной цели.

Управление миграцией на городском уровне: 
ограничения и возможности 

Возрастание роли высококвалифицированной рабочей силы как ключевого фактора 
развития экономики – общемировой вектор развития, который больше всего ощущается 
на городском уровне, поскольку города стали центральными узлами глобализирующейся 
экономики и, как следствие, ключевыми участниками конкуренции за инвестиции и та-
ланты. Вместе с тем муниципальные органы власти в большинстве европейских городов 
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пока сравнительно мало участвуют в привлечении и удержании ВКМ в связи с двумя об-
стоятельствами.

Во-первых, миграционные процессы в целом и миграция высококвалифицированных 
специалистов в частности сильно зависят от траектории предшествующего развития («эф-
фект колеи»). Как правило, ВКМ переезжают в те города, которые уже притягивают рабо-
чую силу, и покидают населенные пункты, в которых отсутствуют достаточные возмож-
ности для трудоустройства, тем самым способствуя снижению конкурентоспособности 
последних. Иными словами, европейские города могут становиться магнитами для имми-
грантов в силу целого комплекса факторов – экономических условий, ситуации на рынке 
труда, качества жизни, институциональной среды и стабильности, географического рас-
положения города, наличия сформировавшейся диаспоры и пр. [Study on the Movement… 
2018] – при полном отсутствии целенаправленной политики городских администраций по 
привлечению высококвалифицированной рабочей силы. Особенно ярко данная тенденция 
проявилась в глобальных европейских городах, которые на многие годы вперед обеспечи-
ли себе приток ВКМ благодаря своему положению международных финансовых центров 
(Лондон, Франкфурт-на-Майне, Амстердам), центров сосредоточения высокотехнологич-
ных производств и развития науки и инноваций (Париж, Вена) или своему администра-
тивному значению (Брюссель, Страсбург).

Очевидно, что при наличии неоспоримых конкурентных преимуществ городские ад-
министрации могут не придавать особого значения данному направлению политики. В 
частности, во Франкфурте городская стратегия ориентирована на повышение уровня об-
разования и компетенции самих немцев, в то время как привлечение ВКМ из-за рубежа 
«является последней по приоритетности задачей» [Булатов, Габарта, Сергеев 2021]. Бу-
дучи вторым по значению международным финансовым центром в Европе (после Лондо-
на), город и так привлекает десятки тысяч высококлассных специалистов (экспатов) и не 
испытывает необходимости в дополнительных мерах. Другой яркий пример – Лимассол 
(Республика Кипр), который всего за несколько десятилетий из второстепенного порта 
превратился во второй по численности населения в греческой части острова город и в 
первый – по притоку ВКМ. Статус города повысился в результате сочетания трех обсто-
ятельств – турецкой оккупации бывшего главного порта Кипра Фамагусты; гражданской 
войны в Ливане, вследствие которой Бейрут утратил роль «финансовой столицы» Восточ-
ного Средиземноморья (соответственно, международный капитал эмигрировал на Кипр); 
благоприятной для бизнеса национальной налоговой политики. В силу чрезвычайно вы-
сокой по европейским меркам налогово-бюджетной централизации муниципальные орга-
ны власти почти никак не влияли на данный стихийный процесс3.

Во-вторых, как уже отмечалось, компетенции городских администраций в миграцион-
ном управлении, хотя и варьируют по странам, в целом существенно уступают компетен-
циям национальных правительств и общеевропейских органов власти. Фактически муни-
ципалитеты играют вспомогательную роль в регулировании миграции. Они вынуждены 
действовать в строго очерченных юридических рамках, как правило, не имея права зако-
нодательной инициативы4, и – довольно часто – в условиях жестких финансовых ограни-
чений (например, в 2020 г. для поддержки населения правительства ряда стран сократили 
местные налоги, что крайне негативно сказалось на наполняемости муниципальных бюд-

3 City of Limassol: Intercultural Profi le. Intercultural Cities: Building the Future on Diversity. (https://rm.coe.
int/1680482a41).

4 Исключение – не входящая в ЕС Швейцария, где отдельные законодательные решения в миграционной 
сфере могут приниматься посредством референдумов на муниципальном уровне.
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жетов). Кроме того, многие из них сталкиваются с более насущной проблемой притока 
низкоквалифицированной рабочей силы, из-за чего муниципалитетам приходится уделять 
основное внимание экономической и социокультурной интеграции беженцев и экономи-
ческих мигрантов, откладывая привлечение ВКМ до лучших времен [Квашнин 2020]. 

Есть и еще один важный момент: «борьба за таланты» – не обязательное, а скорее 
«факультативное» направление городской политики, которое муниципальные админи-
страции в принципе могут игнорировать. В данной ситуации большое значение приобре-
тают такие преходящие факторы, как заинтересованность муниципальных руководителей 
в разработке соответствующих стратегий, способность мобилизовать необходимые для их 
имплементации финансовые ресурсы и устоявшиеся контакты с городскими предприни-
мателями, которые ищут таланты. Последнее особенно важно: специалисты отмечают, что 
«муниципалитеты, являясь государственными учреждениями, не могут формулировать 
миграционные стратегии собственнолично» и должны работать в тесной связке с компа-
ниями и бизнес-ассоциациями [Kühn 2018]. 

Несмотря на перечисленные выше ограничения, в последние десятилетия все боль-
ше городских администраций считают важной задачей удерживать и привлекать высоко-
квалифицированную рабочую силу. Речь идет как о тех городах, для которых сохранение 
человеческого капитала стало экзистенциальной проблемой из-за утечки мозгов, так и о 
тех, которые рассматривают «борьбу за таланты» как дополнительную возможность раз-
виваться на основе построения экономики знаний. 

Первые акцентируют внимание на удержании талантов и возвращении мигрантов, ко-
торые покинули город в поисках лучшей жизни, через широкий диапазон мер – от ин-
формирования ВКМ о доступных вакансиях до прямой финансовой поддержки высоко-
квалифицированных работников. Такой подход преимущественно характерен для городов 
Восточной Германии после объединения страны, Центральной и Восточной Европы, мно-
гие из которых обезлюдели из-за массовой эмиграции, и Южной Европы, где аналогичный 
процесс развернулся в период долгового кризиса и рецессии (конец 2000-х – первая по-
ловина 2010-х гг.). К этой же группе относятся университетские города Европы, которые 
привлекают множество студентов из ЕС и третьих стран, но не могут удержать их после 
получения дипломов.

Вторая группа обычно делает упор на улучшении качества городской среды, в част-
ности транспортной доступности, жилищной инфраструктуры, поощрении культурного 
разнообразия и толерантности и пр. В отдельных случаях подходы дополняют друг друга, 
и политика городов в данной сфере приобретает комплексный характер, охватывая раз-
личные группы ВКМ, для каждой из которых используется свой инструментарий.

Городские практики привлечения 
высококвалифицированных мигрантов

Анализ городских практик показывает, что при всей кажущейся ограниченности ком-
петенций муниципальных органов власти возможностей влиять на приток ВКМ у них 
больше, чем представляется на первый взгляд. Некоторые из направлений такой политики 
заслуживают особого внимания.

Информационная поддержка для ВКМ. Информирование мигрантов о порядке лега-
лизации пребывания и труда, доступных вакансиях, специфике услуг образования и здра-
воохранения, а также об особенностях повседневной жизни в городе – пожалуй, самая 
распространенная практика, которую реализуют при непосредственном участии муници-
пальных администраций. Во многих европейских городах действуют информационные 
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центры для мигрантов, функционируют специальные интернет-сайты. В социальных се-
тях размещают специальные сведения, которые могут быть предназначены как для уже 
обосновавшихся городе, так и для ВКМ, которые лишь размышляют о будущем трудо-
устройстве. Эффективность данного инструмента в значительной мере зависит от коор-
динации усилий миграционных служб и бизнеса, а также спроса со стороны последнего 
на высококвалифицированную рабочую силу. Интересно то, что через информационное 
содействие городские власти могут влиять на структуру притока ВКМ в зависимости от 
стоящих перед городом задач. Так, в германском городе Аахен соответствующие службы 
направляют свои усилия на учащихся и выпускников местных вузов, а в Бонне – на пред-
ставителей научного сообщества и потенциальных сотрудников ТНК5.

Устранение бюрократических преград. Несмотря на то, что разрешения на про-
живание и работу выдают национальные власти, городское руководство может ускорить 
данный процесс. В частности, администрация города Кельн (ФРГ) оптимизировала ра-
боту ответственных учреждений таким образом, что решение данных вопросов стало за-
нимать не более четырех недель. Известны случаи, когда муниципальные органы власти 
выступали поручителями при получении мигрантами необходимых документов (в ос-
новном речь идет о ВКМ, которые занимают руководящие должности) [Fobker, Temme, 
Wiegandt 2014].

Создание специализированных служб для поиска талантов. Такого рода инициати-
вы наиболее распространились в городах, которые специализируются на высокотехноло-
гичных производствах и испытывают нехватку высококвалифицированной рабочей силы. 
Проблема особенно остро стоит перед городами Северной Европы, положению которых 
как лидеров в IT-сфере угрожает кадровый голод (по оценкам, в 2022 г. дефицит специ-
алистов в этой области составит 70 тыс. человек6). 

Первопроходцем в данном направлении стала столица Дании, где в 1994 г. была созда-
на организация Copenhagen Capacity7. Ее учредителями выступили три амта (областные 
правительства, упразднены административной реформой 2007 г.) и два муниципалитета – 
Копенгагена и Фредериксберга – при содействии национального инвестиционного агент-
ства Invest in Denmark. Организация регулярно проводит рекрутинговые мероприятия как 
внутри, так и за пределами страны, помогает зарубежному бизнесу открывать филиалы и 
дочерние компании в Большом Копенгагене, предоставляет им рыночные обзоры, содей-
ствует в поиске партнеров. 

Схожая политика проводится в Тампере – второй по величине городской агломерации 
Финляндии, где действует пятилетняя Стратегическая программа по привлечению между-
народных талантов и миграции, которая отличается беспрецедентной для европейских 
городов детализацией [Raunio 2019].8 Среди конкретных мер муниципальных властей 
особое значение отводится проведению ежегодных «саммитов талантов», созданию сай-
тов вакансий, а также консультированию местных компаний в вопросах трудоустройства 

5 Die offi zielle Webseite der Stadt Aachen (https://www.aachen.de/index.html); Foreigners Authority in Bonn 
(https://www.auslaenderaemter.de/info/info_foreigners_authority_in_bonn.php).

6  The Nordics are Struggling with a Tech Talent Shortage. Emerging Europe. November 21, 2019. (https://
emerging-europe.com/news/the-nordics-are-struggling-with-a-tech-talent-shortage).

7 Find the Right Talents. Copenhagen Capacity. (https://www.copcap.com/how-we-help/fi nding-talent).
8  Следует отметить, что в американских, канадских и австралийских городах (Питтсбург, Детройт, Балти-

мор, Ванкувер, Торонто, Сидней и многие другие) разработка подобных стратегий началась гораздо раньше, чем 
в европейских, что в значительной мере предопределило их успехи в привлечении высококвалифицированной 
рабочей силы.
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иностранных граждан. Основная ставка делается на привлечение талантов в те отрасли 
экономики, где город уже имеет сильные конкурентные позиции. Так, для поддержки 
игровой индустрии в городе создали специальную структуру Tampere Startup Hub – биз-
нес-инкубатор, который объединил несколько десятков молодых компаний и зарубежных 
специалистов в области геймдизайна9. 

Удержание талантов. Данное направление политики наиболее развито в городах, ко-
торые страдают от утечки мозгов, но располагают возможностями для воспроизводства 
человеческого капитала благодаря сильным университетам. Исследования показывают 
довольно большой разброс в показателях удержания студентов не только в целом по Ев-
ропе, но и в рамках отдельных стран.10 Городские администрации не способны воспре-
пятствовать отъезду выпускников, но в координации с руководством университетов они 
могут сделать так, чтобы система образования максимально учитывала сформировавший-
ся в городе спрос на те или иные вакансии. Отметим, что такой опыт не всегда бывает уда-
чен. Так, власти финского города Оулу на базе местного университета начали программу 
по подготовке психологов11 в расчете на то, что ее выпускники потом пойдут работать в 
муниципальный сектор. Однако большинство специалистов уехали в другие регионы или 
устроились на работу в частный сектор. 

Некоторые городские администрации не ограничиваются взаимодействием с уни-
верситетами, поддерживая молодые таланты, которые недавно окончили вуз и находят-
ся перед выбором, где продолжить трудовую деятельность. Подходы здесь различны и 
сильно зависят от городской специфики и доступных муниципалитету средств. Так, в 
Сан-Себастьяне (Страна Басков) – одном из самых дорогих городов Испании – власти 
делают акцент на предоставлении жилья молодым ученым со степенью PhD. В рамках 
данной задачи в городе был построен «Дом для талантов» с льготными ценами на про-
живание. Кроме того, при участии муниципальных властей внедрена стипендиальная 
программа для талантов (выплаты составляют до 750 евро), которая позволяет приехать 
в город на срок от 15 дней до двух месяцев. Более бедные города Европы (Салоники в 
Греции, Загорье-об-Сави в Словении, Надьканижа в Венгрии и др.) также разрабатыва-
ют стратегии удержания талантов, но они включают в себя в основном малозатратные 
мероприятия, направленные на установление связей между молодыми талантами и ра-
ботодателями [Cavallini et al. 2018]. 

Стимулирование обратной миграции. Данное направление политики характерно 
для городов, которые теряют квалифицированную рабочую силу. В его рамках наиболь-
шую эффективность демонстрируют меры прямой финансовой помощи вернувшимся 
предпринимателям. Так, муниципальные власти Варшавы совместно с Высшей школой 
управления и финансов при поддержке европейских фондов в начале 2010-х гг. реализова-
ли проект «Стань сам себе начальником», направленный на помощь решившим вернуть-
ся в страну эмигрантам, которые заинтересованы в открытии своего бизнеса в польской 
столице. Его целевые группы – граждане в возрасте старше 45 лет, поляки, трудовой стаж 
которых прервался по причине рождения ребенка, граждане, которые потеряли работу за 
границей не по своей вине. Заявку на участие можно было подать через интернет-сайт, на-

9 About. Tampere Game Hub. (https://tampere.games/about).
10 Например, в Великобритании доля оставшихся в городе выпускников составляет 51% в Эдинбурге и Глаз-

го (что считается очень хорошим показателем), в то время как в Норвиче и Саутгемптоне после обучения оста-
ются менее трети студентов. См.: Graduate Retention: Best UK Cities at Keeping Students After Graduation. (https://
www.whatuni.com/advice/news/graduate-retention-best-uk-cities/82588).

11 Psychology Graduates Shun Municipal Sector. Yle.fi . (https://yle.fi /news/3-120616). 
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ходясь за пределами Польши. Участники проекта по результатам оценки представленных 
ими бизнес-планов и пройденных профессиональных тренингов получали безвозвратную 
финансовую помощь на сумму до 40 тыс. злотых на создание собственной компании и 
дополнительно по 1,1 тыс. в месяц на ее развитие [Evers, Ewert, Brandsen 2014]. Схожая 
политика – но на региональном уровне – проводится в итальянской Умбрии, где вернув-
шиеся предприниматели могут получить 20 тыс. евро. [Cavallini et al. 2018]. 

Использование транспортной связности с городами – крупными центрами притя-
жения ВКМ. Многие европейские города с обширными возможностями для трудоустрой-
ства отталкивают мигрантов высокими ценами, отсутствием развитой инфраструктуры 
для досуга и отдыха, негостеприимным отношением к иностранцам и т. д. Бенефициарами 
сложившейся ситуации становятся близлежащие населенные пункты, которые способны 
предложить ВКМ более комфортные условия проживания. Самый яркий пример такой 
динамики – «маятниковая миграция» в Люксембург, богатейшую страну ЕС, где до панде-
мии коронавируса 46% рабочей силы составляли люди, которые постоянно проживают в 
небольших городах Бельгии, Франции и Германии12 (Арлон, Мец, Трир). 

Улучшение городской среды. Администрации европейских городов, как правило, 
обладают значительными компетенциями (но далеко не всегда финансовыми ресурса-
ми) в создании дружелюбного для ВКМ городского пространства – рекреационной ин-
фраструктуры и обустроенных районов для постоянного проживания – и в продвижении 
культуры толерантности и космополитизма. Соответствующие меры способствуют при-
влечению всех категорий ВКМ. Однако в наибольшей степени они ориентированы на 
так называемый креативный класс (ученые, журналисты, писатели, специалисты PR, 
инженеры, артисты, художники), занятый в постиндустриальных сегментах экономики. 
Выбирая город для переезда, он руководствуется не критерием наличия рабочих мест, а 
удобством проживания, качеством досуга, отсутствием языкового барьера, наличием ан-
глоязычных школ и пр. В таких мерах зачастую прослеживается влияние американской 
урбанистической мысли, популяризированной Р. Флоридой, суть которой сводится к 
тому, что города могут изменить парадигму собственного развития (преодолеть «эффект 
колеи») при помощи инвестиций в человеческий климат и среду обитания, которые счи-
таются непреложным условиям привлечения талантов и создания высокотехнологичных 
производств [Florida 2005]. 

В европейских странах интерес к таким подходам растет, однако не следует преувели-
чивать их влияние на городскую политику. Как правило, городское пространство улучша-
ют не с целью привлечь ВКМ: соответствующие меры предназначены для всех обитателей 
города. Более того, некоторые муниципалитеты строго придерживаются концепции «пла-
вильного котла», стремясь минимизировать имущественную и этническую сегрегацию и 
не допустить появления «хороших» районов для ВКМ и «плохих» для низкоквалифиро-
ванных мигрантов, так как подобная ситуация будет угрожать социальной стабильности 
в городе. Целенаправленное создание кварталов для компактного проживания экспатов в 
целом нехарактерно для стран ЕС и Великобритании; если таковые и возникают, то, как 
правило, стихийно, вопреки воле муниципальных властей. Есть, однако, исключения, и 
самое яркое из них – Барселона, где при содействии местных властей происходит «транс-
национальная джентрификация» и создание анклавов «только для иностранцев» [Cocola-
Gant, Lopez-Gay, 2020]. 

12 Luxembourg: the  Little-Known Covid-19 Hotbed. The New Statesman. 23 March 2020. (https://www.
newstatesman.com/world/2020/03/luxembourg-coronavirus-covid-19-cases-testing-crossborder).



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2022. № 1. С. 48–59
SOCIAL  SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2022, no. 1, pp. 48–59

56

* * *

Завершая обзор политики европейских городов по стимулированию высококвали-
фицированной миграции, следует еще раз подчеркнуть, что их возможности в данной 
сфере ограничены, основные прерогативы сосредоточены в руках центральных органов 
власти. Вместе с тем активность городских администраций в данной отрасли растет, что 
в целом подтверждает мнение о происходящем в последние десятилетия «локальном 
развороте» в управлении миграционными процессами, которое высказывают ряд специ-
алистов [Zapata-Barrero, Caponio, Scholten 2017; Bernt 2019]. Увеличивается количество 
инструментов привлечения ВКМ на городском уровне, появляются новые подходы к 
взаимодействию с различными акторами – национальными правительствами, деловым 
сообществом, соискателями рабочих мест и, конечно, самими мигрантами. В ряде слу-
чаев меры муниципалитетов носят проактивный характер и направлены на использова-
ние ВКМ как дополнительного ресурса экономического развития. Однако лишь немно-
гие европейские города могут гордиться комплексными стратегиями в данной сфере. 
Чаще всего соответствующие меры носят запоздалый характер и принимаются в крайне 
неблагоприятных условиях массовой утечки мозгов, которая угрожает конкурентным 
позициям города.
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Британский опыт ценообразования 
на военную продукцию
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Статья посвящена опыту Великобритании по совершенствованию механизма и методов ценоо-
бразования на продукцию военного назначения. Для оценки динамики данного процесса в исследо-
вании применяется системный подход на основании исторического и логического анализа. Выделя-
ется роль для военного сектора экономики неконкурентных контрактов как наиболее крупной: на 
долю таких контрактов ежегодно приходится около 50% средств министерства обороны на закупку 
ВиВТ. Рассматриваются основные типы оборонных контрактов и методики ценообразования, ана-
лизируются их особенности. Для определения траектории развития изучается исторический опыт 
Великобритании и последние изменения в методике ценообразования неконкурентных оборонных 
контрактов. В результате автор отмечает недостаточную объективность применения принципа со-
поставимости для определения разумной величины прибыли по неконкурентному контракту. Обра-
щается внимание на относительно неоправданную концентрацию на прибыльности контракта при 
определении его цены. Подчеркивается ключевое значение оценки эффективности предприятий 
оборонной промышленности для определения оптимальной цены контракта.

Ключевые слова: Великобритания, оборонные закупки, неконкурентные контракты, ценообра-
зование, оборонная промышленность, продукция военного назначения
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Abstract. The article is devoted to the UK experience in developing the pricing mechanism and 
methods for military products. To assess the dynamics of this process, the study uses a systematic approach 
based on historical and logical analysis. To this purpose the author highlights the role of non-competitive 
contracts as those are the largest for the military sector of the economy. The annual share of such contracts 
accounts for about 50% of the MoD expenditure on the purchase of military products. The main types 
of defense contracts and pricing methods and their features are analyzed. The UK historical experience 
and recent changes in the pricing methods of non-competitive defense contracts are studied to determine 
the trends of development. As a result, the author notes the insuffi cient objectivity of the application of 
the comparison principle to determine a reasonable profi t under a non-competitive contract. Attention 
is drawn to the unjustifi ed concentration in determining the price of a contract on its profi tability. The 
author emphasizes the key importance of evaluating the effectiveness of defense industry enterprises for 
determining the optimal contract price.

Keywords: UK, defense procurement, non-competitive contracts, contract pricing, defense industry, 
military products

Сitation: Gusarova O. (2022) The UK Experience in Pricing for Military Products. Obshchestvennye nauki i 
sovremennost’, no.1, pp. 60–77. DOI: 10.31857/S0869049922010026 (In Russ.)

Значение и роль неконкурентных контрактов 
для военного сектора экономики

Когда речь заходит об оборонных контрактах, любой специалист по закупкам в данной 
области сразу назовет несколько первоочередных проблем: неэффективность подрядчи-
ков, получение ими чрезмерной прибыли, и, как следствие, общий перерасход средств по 
проекту, задержка по срокам реализации и плохие эксплуатационные качества продукции, 
разрабатываемой в рамках каждого нового проекта. В задачи министерства обороны или 
любого закупочного агентства, которое занимается закупками в интересах данного ведом-
ства, входит определение цен и прибыли подрядчиков по оборонным контрактам как на 
приобретение обычных товаров, доступных на рынке гражданской продукции (компьюте-
ры, обычные транспортные средства и т. д.), так и на сложные системы вооружений, ко-
торые разрабатывают и производят исключительно для военных целей (боевые самолеты, 
ракеты, авианосцы и др.).

При закупке продукции на конкурентном рынке цена, эффективность и прибыль по 
контракту определяются на основе конкуренции, т. е. законов рынка. Когда речь идет о за-
купке продукции на неконкурентном или монопольном рынке, необходимо устанавливать 
и согласовывать данные переменные заранее.

Наиболее серьезными проблемами системы оборонной контрактации на сегодняшний 
день остаются ежегодный значительный перерасход средств и отставание по срокам ре-
ализации программ, учитывая, что контракты на научные исследования, разработку и за-
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купку оборонной продукции занимают значительную часть любого военного бюджета. 
Например в Великобритании, структура военного бюджета которой довольно стабильна, 
на данные работы уходит практически четверть всех военных расходов. Будучи страной-
членом НАТО, она успешно справляется со взятыми на себя обязательствами расходовать 
на исследования, разработку и закупку новой техники не менее 20% оборонного бюджета 
[Гусарова, Куцына, Целицкий 2020, 183]. Согласно «Плану оснащения вооруженных сил 
на десятилетний период», суммарный перерасход средств по 27 его главным военным про-
ектам к их завершению составит 3,305 млрд ф.ст., а срок исполнения будет превышен на 
216 месяцев [UK Government 2021]. Таким образом в среднем каждый из этих проектов 
обойдется Великобритании на 122,4 млн ф. ст. дороже, а отставание по срокам реализации 
каждого проекта составит 8 месяцев [Гусарова, Целицкий 2021]. 

Попробуем разобраться в процессе ценообразования при заключении контрактов с 
единственным поставщиком – т. е. в случае неконкурентных закупок – на примере Ве-
ликобритании. Необходимо выявить, как выглядит механизм закупок, каковы основные 
принципы ценовой политики – и, соответственно, важнейшие проблемы, которые возни-
кают в данной сфере.

Пример Великобритании рассматривается в связи с тем, что она имеет значительный 
опыт работы с такими контрактами в области обороны и безопасности при доступности 
полного набора регламентирующих и отчетных документов. Кроме того, Великобрита-
ния – одна из ведущих стран мира по уровню военных расходов, которая стабильно удер-
живала за собой седьмое место в рейтинге стран с наибольшими оборонными расходами 
на протяжении второй половины 2010-х гг.1 По итогам же 2020 г., согласно данным Сток-
гольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), ей удалось 
переместиться сразу на пятую позицию, увеличив военные расходы на 2,9% по сравнению 
с 2019 г. [SIPRI Yearbook 2021, 13]. Ее удельный вес в общемировых военных расходах в 
2020 г. составил 3%2.

Целесообразность отдельного рассмотрения контрактов с единственным поставщиком 
или неконкурентных контрактов связана с тем, что в основном их заключают по наиболее 
крупным и затратным проектам. По британскому законодательству, закупки у единствен-
ного поставщика применяются в обязательном порядке при стоимости контракта выше 
5 млн ф. ст., и, соответственно, под них подпадают все сложные системы оружия и техни-
ки3 [UK Legislation 2014, 7]. Ежегодно в среднем на такие закупки приходится около 50% 
средств (более 4 млрд ф. ст.), которые МО тратит на заключение новых контрактов (рис. 1). 
В целом же ежегодные расходы МО по новым и уже заключенным неконкурентным кон-
трактам составляют более 8 млрд ф. ст. [MoD 2021]. При заключении неконкурентного 
контракта его стоимость и прибыль, получаемая подрядчиком или поставщиком, опреде-
ляются заранее и включаются в сам договор. Прибыль рассчитывают по разработанной 
методике с применением специальной ставки – базовой нормы прибыли. Методологию 
расчета базовой нормы прибыли определяет Управление по регулированию закупок у 
единственного поставщика, после чего дает свои рекомендации МО.

1 Стоит отметить, что на протяжении 10 лет до 2017 г. включительно расходы Великобритании на оборону 
постепенно снижались. По итогам 2019 г. она уступила Франции и Германии, заняв только 8-ю строчку в рейтин-
ге.

2 Рассчитано автором на основе сведений Базы данных СИПРИ по военным расходам [SIPRI 2021]. Учтены 
расходы за 2020 г., приведенные в постоянных ценах 2019 г. по обменным курсам.

3 Например, подводные лодки типа «Эстьют», авианосец «Куин Элизабет», многоцелевые истребители 
«Тайфун».
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Рисунок 1. Доля конкурентных и неконкурентных контрактов в общей стоимости 
новых контрактов МО Великобритании, заключенных в отчетном финансовом году4

Figure 1. Share of New MOD Contracts by Competition Indicator

Источник:  [MoD 2019]; [MoD 2021].
Source: [M oD 2019]; [MoD 2021].

Таким образом, учитывая специфику таких закупок у единственного поставщика и 
долю средств военного бюджета, ежегодно расходуемых на них, повышение эффектив-
ности контрактации в данной сфере – одна из приоритетных задач с точки зрения военно-
экономического развития.

Особенности и типы контрактов при закупке оборонной продукции

Экономическая литература предлагает довольно широкий объем публикаций по эф-
фективной ценовой политике – от конкурентных моделей и до государственного регулиро-
вания ценообразования. Однако «…оборонный рынок является несовершенным рынком, 
так как имеет относительно небольшое число продавцов и покупателей. На таких рынках 
большинство экономических теорий, значительно упрощающих определение политики, 
как продавцами, так и покупателями, «не работают». В связи с чем появляется необходи-
мость учета специфических особенностей, присущих конкретно рынку продукции обо-
ронного назначения» [Гусарова 2015, 5]. Необходимо сразу отметить некоторые особенно-
сти рынка оборонной продукции, которые влияют на выбор стратегии, моделей и методов 
ценообразования.

1. Государство выступает монопсонией или основным покупателем и потребителем 
оборонной продукции. Как следствие, оно играет ключевую роль в определении техниче-

4 Стоимость указана в текущих ценах. Для 2020/21 фин. г. приведены расчетные данные общей стоимости 
новых контрактов. Доля конкурентных и неконкурентных контрактов по состоянию на сентябрь 2021 г. не опу-
бликована. К категории «другие» относятся контракты, по которым маркер конкуренции не известен. В связи с 
улучшением качества данных к 2014–2016 гг. количество таких контрактов было сведено практически к нулю. 
Однако из-за перехода на новую систему отчетности и соответствующих проблем с переносом данных их коли-
чество снова стало возрастать.
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ского прогресса, а также размера, структуры, стратегии и производительности националь-
ной оборонной промышленности.

2. Роль основных исполнителей высокотехнологичных проектов на рынке оборонной 
продукции играют монополии или олигополии – крупные фирмы как по относительным, 
так и по абсолютным показателям, как правило отраслеобразующие предприятия. Кро-
ме того, крупнейшие мировые производители на рынке оборонной продукции, такие как 
Airbus, BAE Systems, Boeing или Lockheed Martin, производят продукцию как военного, 
так и гражданского назначения. Данная особенность в некоторой степени затрудняет опре-
деление себестоимости продукции, когда речь идет о заключении оборонных контрактов. 
Производители получают некоторое преимущество: реальные условия заключения кон-
тракта на деле могут оказаться для них более выгодными, чем они были обозначены на 
этапе переговоров и в последующем отражены на бумаге. Также стоит отметить, что у 
фирм-монополистов, как правило, отсутствуют стимулы для технического совершенство-
вания продукции в той степени, в которой того требует конкурентный рынок.

3. Небольшое количество поставщиков и покупателей на оборонном рынке ведет к 
тому, что размер цены и прибыли определяется в процессе переговоров, результат кото-
рых обусловлен выбором обеими сторонами стратегии взаимодействия. При определении 
цены и прибыли подрядчики обладают информационным преимуществом. Они значи-
тельно более осведомлены о своих технологических и производственных возможностях, 
и, как следствие, могут точнее оценить свои реальные затраты на проект. Соответственно, 
в данном случае можно говорить об информационной асимметрии. Однако государство 
как монопсония тоже имеет рычаги воздействия, такие как, например, возможность от-
менить проект или использовать налог на сверхприбыль.

4. Все условия, о которых удается договориться, отражаются в контракте, включая 
цену и рентабельность неконкурентного контракта. В зависимости от применяемого мето-
да ценообразования контракты разделяются на несколько типов, которые будут рассмотре-
ны ниже. Каждый тип предполагает свою схему распределения затрат, рисков и стимулов 
между сторонами. Оборонные контракты включают в себя значительные трансакционные 
издержки: затраты на сбор и обработку информации, на проведение переговоров, согла-
сование и принятие решений, а также последующий мониторинг контракта. Кроме того, 
многие оборонные контракты на этапе заключения недостаточно конкретизированы и мо-
гут включать лишь общие требования к будущей продукции без подробной специфика-
ции. Речь идет прежде всего о высокотехнологичной продукции, а также о принципиально 
новых образцах вооружений и военной техники (ВиВТ). По таким проектам определить 
многие параметры сделки на ранней стадии довольно проблематично, поэтому подрядчи-
ки стараются переложить большую часть рисков на государство-заказчика.

По типу ценообразования контракты с единственным поставщиком можно разделить 
на следующие группы. 

Первая группа контрактов – соглашения с твердой фиксированной ценой (fi rm price). 
Как правило, их заключают на короткий срок (от 2-х до 5-ти лет), сумма контракта пред-
ставляет собой конкретную цифру и не предполагает поправок на инфляцию. 

Следующая группа – контракты с фиксированной ценой (fi xed price). Их заключают на 
более длительный срок, а стоимость рассчитывается на первоначальном этапе исходя из 
общей сметы затрат, однако в отличие от контрактов с фиксированной ценой допускается 
колебание цен на факторы производства.

Контракты с фиксированной и с твердой фиксированной ценой стимулируют подряд-
чика увеличивать эффективность производства. В случае фактического уменьшения за-
трат он получает всю дополнительную прибыль. Вместе с тем на него ложатся и все риски 
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по перерасходу средств за исключением инфляционных (для контрактов с фиксирован-
ной ценой). Такие контракты как правило дороже, так как подрядчики всячески пытаются 
обезопасить себя и расчет идет по максимально возможной планке. В основном к ним 
относятся производственные контракты, речь в которых идет о продукции с четко про-
писанной спецификацией и техническими требованиями.

Еще одна группа контрактов – с возмещением затрат (cost-plus)5. Их стоимость рассчи-
тывают по фактическим затратам, к которым прибавляют фиксированное вознаграждение 
либо основанное на затратах процентное вознаграждение. При использовании такой фор-
мулы у подрядчика полностью отсутствуют стимулы для снижения фактических затрат, 
а в случае использования основанного на затратах процентного вознаграждения ему вы-
годно «раздувать» смету. Таким образом, контракты с возмещением обеспечивают финан-
совую основу для роста затрат, увеличения сроков исполнения контрактов и так называ-
емого «золотого покрытия» программ на разработку новых видов вооружений и военной 
техники. Такие контракты широко использовали в 1960-1970-х гг., однако их количество 
значительно сократилось после 1980 г. [Hartley 2016], когда МО стало внимательно сле-
дить за эффективностью оборонных закупок. 

Поощрительные контракты (target cost) или контракты с учетом целевых затрат пред-
лагают наиболее сложный, но и наиболее эффективный с точки зрения распределения 
рис ков механизм ценообразования. Он основан на стимулировании целевых затрат путем 
распределения сэкономленных или излишне израсходованных средств по заранее согла-
сованной схеме между МО и подрядчиком. Например, если итоговая стоимость контракта 
будет превышена, подрядчик получит возмещение потраченных им средств и вознаграж-
дение, но оно будет меньше заранее определенного целевого вознаграждения на сумму, 
равную его доле в фактически понесенных дополнительных расходах. В случае же, если 
итоговая сумма контракта будет ниже заявленной, подрядчик помимо фактически затра-
ченных им средств получит дополнительное вознаграждение, которое будет выше целево-
го на сумму, равную его доле в сэкономленных средствах.

Такие контракты стимулируют подрядчиков к снижению затрат и, соответственно, ко-
нечной цены контракта, обеспечивая разумную норму прибыли. Их используют при за-
купках новых видов вооружений и военной техники, которые еще находятся на стадии 
досерийного выпуска – или которые еще только предстоит разработать. В связи с данной 
особенностью по сравнению с предыдущими типами контрактов их количество незначи-
тельно (рис. 2), однако в стоимостном выражении они занимают первое место (рис. 3).

В рамках правил заключения контрактов с единственным поставщиком выделяются 
еще два допустимых типа контракта: с ценой, зависящей от объема (Volume driven), и с 
вознаграждением на основе сметы (Estimate Based Fee). По сути, такие контракты имеют 
гибридный характер, к тому же используют их значительно реже остальных типов (рис. 2 
и 3), поэтому не будем останавливаться на них подробнее.

Основное отличие между перечисленными типами контрактов заключается в разном 
распределении рисков между государством и исполнителем, а также в том, какие стимулы 
они дают подрядчику для обеспечения эффективности производства. Каждый из них мо-
жет быть выгоден для определенного вида ВиВТ или для различных этапов исполнения 
той или иной программы разработки и/или производства вооружений.

Как было упомянуто выше, одна из основных целей министерства обороны при за-
купках – сокращать перерасход средств на закупки и исключать получение подрядчиком 
«чрезмерной прибыли». Для выполнения данных задач важно понимать, почему возника-

5 Также в русском языке все чаще употребляют термин «затраты плюс».
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ют такие проблемы. Являются ли они результатом недостаточных стимулов или вовсе их 
полного отсутствия для подрядчика, неправильного распределения рисков, плохого кон-
троля или заведомо неточной (или даже ложной) информации, предоставленной подряд-
чиком на переговорах – или же это результат предпринимательской деятельности фирмы. 
В случае закупок у единственного поставщика, т. е. использования неконкурентного типа 
контрактов, данная задача усложняется.

Рисунок 2. Количество контрактов различных типов в общем количестве 
неконкурентных оборонных контрактов МО Великобритании

Figure 2. Number of contracts using pricing method in a proportion of contract

Источник: SSRO 2021.
Source: SSRO 2021.

Рисунок 3. Доля контрактов различных типов в общей стоимости 
неконкурентных оборонных контрактов МО Великобритании

Figure 3. Proportion of estimated contract price

Источник: SSRO 2021.
Source: SSRO 2021.
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Совершенствование механизма ценообразования 
в системе оборонных закупок: основные этапы

Совершенствование контрактной системы Великобритании идет непрерывно. За по-
следние несколько десятков лет она значительно изменилась. Механизмы определения 
«справедливой и разумной» нормы прибыли для фирм – и, соответственно, оптимальной 
цены контракта – становятся все сложнее.

Чтобы понять, какие процессы происходят в настоящий момент и в каком направлении 
идет развитие контрактной системы, необхоимо проследить краткую историю вопроса.

После Первой мировой войны (с 1920 по 1934 гг.) правительство Великобритании хоте-
ло сохранить проектные и производственные мощности для стратегических целей, в связи 
с чем оно широко использовало контракты с возмещением затраты – например, на про-
изводство военных самолетов. Такие соглашения включали в себя затраты на материалы 
и рабочую силу, накладные расходы и 10% прибыли. Однако сам объем заказов и воен-
ных расходов был низок: действовало так называемое Правило десяти лет6 (Ten Year Rule) 
[Bell 2010]. Во время перевооружения 1930-х гг. встала проблема получения предприя-
тиями оборонной промышленности чрезмерных прибылей. Военные расходы, которые за 
период с 1920 по 1932 гг. снизились более чем в 7 раз, начали расти [Kennedy 1981, 231]. 
В 1937 г. они составляли 5,5% от ВНП, в 1938 г. – 8,5%, а в 1939 г. – уже 12,5% [Kennedy 
1989, 319]. Соответственно, начали увеличиваться расходы на закупку новых вооружений. 
В рамках программы перевооружения (1934–1939 гг.) правительство предоставляло госу-
дарственный капитал, финансово поддерживало оборонные мероприятия для расширения 
производства, активно использовало авансовые платежи. Авиационная промышленность 
и государство заключили договор, известный как соглашение МакЛинтока (McLintock 
Agreements) [Ritchie 1997, 93]. Министерство промышленности с помощью нового догово-
ра планировало остановить спекуляции и получение фирмами авиастроительной отрасли 
чрезмерных прибылей, одновременно стимулируя производство и эффективность деятель-
ности производителей. Авиастроительные компании, в свою очередь, получали определен-
ные гарантии на период перевооружения. Темпы развития авиастроения, в том числе и 
технологического, налагали определенные риски при прогнозировании конечных цен кон-
трактов, что беспокоило представителей промышленности. Соглашение 1936 г. устанавли-
вало минимальную норму прибыли в размере 5%, хотя максимальную норму прибыли не 
определили. Соглашение вызвало довольно много споров – в том числе между казначей-
ством и министерством авиации. Казначейство считало, что норма прибыли должна быть 
основана на затратах и настаивало на том, что точкой отсчета должен быть использованный 
капитал. В 1935 г. правительство – в том числе по результатам длительных переговоров с 
представителями авиастроительной промышленности – пришло к выводу, что для оборон-
ных контрактов оптимальна норма прибыли в размере 10% от использованного капитала. 
Само по себе использование в качестве основы для расчета стоимости контракта не затрат 
на производство, а объема капитала было новшеством для того времени.

По подсчетам Министерства авиации Великобритании, прибыль фирм авиастроитель-
ной отрасли к 1939 г. составляла 8-9% от годового оборота и 21% от капитала, что при-
вело к понижению установленных норм прибыли. К 1941 г. показатели составляли уже 

6 Правило, введенное правительством Великобритании в 1919 г., согласно которому бюджетный запрос во-
оруженных сил должен составляться исходя из предположения, что Британская империя не будет участвовать 
в какой-либо крупной войне в течение следующих десяти лет. Принятие данной директивы свело к минимуму 
инвестиции в разработку новых вооружений. Великобритания отказалась от данной политики в 1932 г. 
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4,4% и 19,3% соответственно. В 1941 г. Соглашение МакЛинтока перестало действовать. 
Правительство снизило минимальную норму прибыли до 7,5% от использованного капи-
тала. Основным методом ценообразования в оборонном секторе во время Второй мировой 
войны стали контракты с возмещением затрат на первоначальных этапах производства, а 
также контракты с фиксированной ценой на более поздних этапах [Richie 2013].

В военное и послевоенное время контракты с единственным поставщиком заключа-
лись на основе определения «справедливых и разумных цен» (fair and reasonable prices) 
по результатам переговоров с подрядчиком. В случае использования фиксированных цен 
подрядчик на первоначальном этапе переговоров обозначал цену контракта, а правитель-
ство должно было самостоятельно подсчитать, насколько предложенная цена оправдана. 
Технические специалисты оценивали прямые затраты на рабочую силу, закупку материа-
лов и комплектующих, а бухгалтерия – накладные расходы. Дальше сведения передавали 
в Дирекцию по государственным контрактам (Government Contracts Directorate), которая 
на основе данных о переменных и постоянных затратах определяла величину прибыли 
(т. е. применялось ценообразование на основе затрат). Для контрактов на новую или слож-
ную оборонную продукцию (танки, военные корабли или боевые самолеты) заключали 
контракты с фиксированной ценой, окончательную стоимость которых устанавливали по 
результатам переговоров между подрядчиком и правительством. Многое зависело от их на-
выков ведения переговоров и умения использовать сильные и слабые стороны друг друга.

Схема ценообразования на закупку ВиВТ не менялась вплоть до 1968 г., когда было за-
ключено Соглашение о прибыли или так называемая «Желтая книга». Она предусматрива-
ла существенные меры регулирования государственных оборонных закупок. Заключению 
соглашения предшествовали длительные переговоры между правительством и представи-
телями промышленности, а также два громких дела о получении частными компаниями 
чрезмерной прибыли по таким контрактам, которые и послужили толчком для пересмотра 
закупочного механизма и схемы ценообразования неконкурентных контрактов.

Первый контракт был заключен с британской фирмой Ferranti в 1960 г. на закупку управ-
ляемой ракеты Bloodhound. Его сумма составила 12,82 млн ф. ст., согласованная норма при-
были – 7% от затрат. Фактические же затраты составили около 7 млн ф. ст., а норма прибы-
ли – 82% от затрат. Цену согласовали на основе сметных прямых затрат на рабочую силу, 
материалы и оборудование. Фирма получила чрезмерную прибыль из-за ошибок правитель-
ства в оценке прямых затрат на рабочую силу и при расчете производственных затрат для 
повторяющихся операций. После расследования Ferranti согласилась возместить правитель-
ству 4,25 млн ф. ст. в обмен на отказ от применения санкций [Hartley 2020].

Дело Ferranti поставило вопрос об информационной асимметрии между подрядчиком 
и закупочным агентством, и, как следствие, о праве доступа закупочного агентства к фи-
нансовой документации фирм-подрядчиков. Позиция компании заключалась в том, что 
при заключении контракта с фиксированной ценой все риски ложатся на нее. Если госу-
дарство желает разделить прибыль, полученную в результате повышения эффективности 
производства, то необходимо разделить и риск – значит, нужна другая форма контракта.

Поводом для второго громкого дела стали контракты с Bristol Siddeley Engines на ка-
питальный ремонт авиационных двигателей с 1959 по 1965 гг. Правительственный след-
ственный комитет заявил, что средняя норма прибыли по контрактам составила 74%, 
а по некоторым из них доходила до 142% от себестоимости. В результате Bristol Siddeley 
Engines согласилась выплатить компенсацию в размере 3,96 млн ф. ст. [Hartley 2020]. 
Чрезмерная прибыль определялась различными факторами, в том числе и ошибками 
в расчете рабочих часов и прямых затрат на рабочую силу. В целом Комитет пришел 
к выводам, аналогичным с делом Ferranti, указав на невозможность определить «спра-
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ведливую и разумную цену» по фиксированным контрактам в отсутствие «равенства 
информации».

Новое Соглашение заключили с цель ю обеспечить адекватный уровень прибыли в со-
ответствии с размером затрат компании, который будет сопоставим со средним уровнем 
дохода британской промышленности [Гусарова, Куцына, Целицкий 2020, 196]. Оно при-
менялось ко всем неконкурентным госконтрактам и вносило следующие принципиальные 
изменения в существующий механизм оборонных закупок [Martin 1996]:

1) новая формула прибыли, направленная на получение справедливой прибыли на ис-
пользованный капитал. Справедливая прибыль определялась равной средней прибыли, 
полученной всей британской промышленностью (принцип сопоставимости);

2) формальный ввод концепции равенства информации до заключения контракта;
3) введение процедуры пост-калькуляции стоимости отдельных контрактов;
4) создание независимого Наблюдательного совета по государственным контрактам 

(Review Board for Government Contracts). Совет отвечал за рассмотрение действия новой 
формулы прибыли, а также брал на себя функции своего рода арбитра в случаях, когда 
одна из сторон по результатам исполнения контракта считала его цену несправедливой и 
требовала корректировки.

В задачи Наблюдательного совета входила поддержка как государственных закупщи-
ков, так и подрядчиков, т. е. поддержание некоего баланса между их интересами. Совет 
регулярно проводил анализ отдельных контрактов, а также публиковал ежегодные и трех-
летние (основные) обзоры формулы прибыли и всего, что с ней связано. Основной целью 
трехлетних – основных – обзоров Совета было определить, соответствует ли прибыль, 
получаемая подрядчиками по оборонным контрактам, средней прибыли всей британской 
промышленности, или на следующие три года необходимы соответствующие корректи-
ровки. Госзакупщик в лице Министерства обороны и представители промышленности на-
правляли свои сведения по данным вопросам, а Совет давал свои рекомендации.

По  Соглашению 1968 г. на рассмотрение в Совет могли быть переданы отдельные кон-
тракты, пост-калькуляция которых показала прибыль в размере более 27,5% от капитала 
или убытки в размере более 15% [Martin 1996]. Таким образом было дано официальное 
цифровое определение чрезмерной прибыли или чрезмерных убытков.

Наблюдательный совет рассмотрел целый ряд вопросов, вытекающих из Соглашения 
1968 г. В качестве референтной группы он установил обрабатывающую промышленность 
Великобритании, а также определил понятие «используемый капитал»7, проанализировал 
влияние инфляции на капитал и реальную прибыль, определил понятие допустимых затрат8, 
прибыльность рисковых и безрисковых контрактов, отношение затрат на производство к ис-
пользуемому капиталу. Также Совет рассмотрел вопрос соотношения фактической рента-
бельности контрактов с целевой ставкой, оценил объемы накладных расходов и договоренно-
сти, достигнутые между сторонами по бухгалтерскому учету, и многое другое. Результатом 
стали несколько трехлетних обзоров, в которых Совет рекомендовал внести существенные 
изменения в процесс определения цены государственного оборонного контракта.

Один из трехлетних обзоров, Основной обзор 1984 г., включал следующие ключевые 
рекомендации.

1. Изменение целевой нормы прибыли. Первоначально целевая норма прибыли по 
Соглашению 1968 г. была основана на средней рентабельности обрабатывающей про-

7 Например, в него были включены частные венчурные инвестиции, т. е. частные инвестиции в оборонные 
НИОКР.

8 Например, в данную категорию включили затраты на маркетинг.
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мышленности Великобритании, которую рассчитали на основе исторической стоимости 
используемого капитала9. Использование статистических данных по рентабельности об-
рабатывающей промышленности Великобритании было прекращено в 1977 г. Более того, 
заметный спад, который наблюдался в производственном секторе британской экономики с 
1968 г., привел к тому, что Наблюдательный совет определил новую референтную группу 
для подсчета целевой нормы прибыли. Также было отмечено, что при колебании темпов 
инфляции необходимо принять норму прибыли, измеряемую в реальном выражении.

2. Определение новой референтной группы. Банк Англии предоставил Наблюдатель-
ному совету данные по всем британским листинговым компаниям и по крупнейшим ком-
паниям, чьи акции не торговались на Фондовой бирже, но которые публиковали свою фи-
нансовую отчетность на основе метода учета текущих издержек (current cost accounting10). 
В итоге новая референтная группа получилась довольно широкой. Она насчитывала 
930 компаний и объединила в себе представителей всех отраслей промышленности и тор-
говли [Martin 1996]. 

3. Учет влияния показателя инфляции на оборотный капитал путем корректировки це-
левой нормы прибыли.

4. Введение новой формулы прибыли, основанной в равной степени на капитале (на 
чем настаивало правительство) и на затратах (позиция промышленности). Таким образом 
противоречия правительства и представителей промышленности по поводу расчета при-
были решились путем включения в формулу обоих компонентов с равным весом.

5. Рекомендация ежегодного частичного пересмотра формулы прибыли, а также более 
глубокий анализ и корректировка по итогам трехлетних обзоров.

6. Пересмотр отметок чрезмерной прибыли и чрезмерных убытков в размере 27,5% и 
15% от капитала (установлено Соглашением 1968 г.) для передачи отдельных контрактов 
на рассмотрение в Совет. Новая граница была установлена на отметке в 10% как для при-
были, так и для убытков.

Ка ждый следующий ежегодный или трехлетний обзор вносил определенные корректи-
вы в действующие принципы. Например, Ежегодный обзор 1994 г. установил, что целевая 
норма прибыли в формуле будет определяться на основе скользящего среднего за три года. 
Общий обзор 1999 г. не был опубликован, так как тогда шла серьезная работа над альтер-
нативной формулой прибыли, основанной на экономической отдаче. В Обзоре 2002 г. был 
сделан вывод, что формула, основанная на экономической отдаче, имеет определенную 
эффективность, но она не носит универсальный характер, в связи с чем применять ее к 
отдельным категориям контрактов невозможно. Методология формулы прибыли все-таки 
претерпела значительные изменения, которые были опубликованы в Общем обзоре 2003 г. 
В обновленной формуле рентабельность контракта рассчитывалась частично на основе 
используемого капитала, частично на основе себестоимости продукции. Другое важное 
изменение касалось чрезмерной прибыли или убытков. Согласно новым правилам, их де-
лили между правительством и подрядчиком в соотношении 75/25 без отсылки в Наблюда-
тельный совет [Smith, Giry 2019].

9 Первоначальная стоимость на момент приобретения актива.
10 Метод бухгалтерского учета, рекомендованный Сэндилендским комитетом в 1975 г. для решения про-

блемы отражения влияния инфляции на величину прибыли предприятия. Вместо того, чтобы учитывать активы 
по их первоначальной стоимости за вычетом износа (если он имел место), их следует отражать по их стоимости 
в текущих ценах на момент составления отчетности. Данный метод учета получил широкое распространение в 
Великобритании в конце 1970-х – начале 1980-х гг., когда темпы инфляции были высокими, однако он не был 
особенно популярен и, когда уровень инфляции снизился, многие компании отказались от него.
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Заключительный Общий обзор Наблюдательного совета был опубликован в 2013 г., 
Ежегодный – в 2014 г. В них сделан вывод о представительности выбранной ранее рефе-
рентной группы, которая объединяет все секторы британской промышленности, однако 
некоторые из них были все-таки исключены из нее: первичные отрасли промышленности 
(сельское хозяйство, горнодобывающая и нефтегазовая промышленность и др.), часть фи-
нансового сектора (банковское дело, страхование и др.) и секторы, подлежащие ценовому 
регулированию (предприятия коммунального хозяйства и водоснабжения).

Правила заключения контрактов с единственным поставщиком 
(2014 г.)

Поиск оптимального механизма и контроля оборонных закупок у единственного по-
ставщика и многолетний анализ неконкурентных контрактов к концу 2000-х гг. привели к 
пониманию, что Соглашение о прибыли 1968 г. (т.н. «Желтая книга») нуждается в суще-
ственном реформировании. В Обзоре 2011 г., который получил название «Обзор Карри» 
по имени автора, подчеркивалась растущая роль закупок у единственного поставщика и 
ставилась задача определить, позволяет ли существующий режим контрактации решать 
проблемы, связанные с особенностями несовершенного с экономической точки зрения 
оборонного рынка [Currie 2011]. В период с 2006 по 2011 гг. объем закупок у единствен-
ного поставщика составлял в среднем 8,7 млрд ф.ст. в год. В 2013/2014 фин. г. на не-
конкурентные контракты пришлось 55% общей стоимости контрактов МО [MoD 2014]. 
В основном средства шли на сложные и долгосрочные программы разработки и производ-
ства новых авианосцев, атомных подводных лодок, реактивных самолетов и вертолетов, 
главной проблемой которых оставался значительный перерасход средств и отставание по 
срокам реализации проектов.

В результате был сделан вывод о неэффективности механизма ценообразования по та-
ким контрактам. В Обзоре говорилось, что существующие методы при умелом использо-
вании позволяли подрядчикам компенсировать свои затраты в случаях, когда это разре-
шало существующее законодательство, однако не было уместно с точки зрения здравого 
смысла. Существенным недостатком действующего механизма назвали ориентацию на 
прибыльность контракта, а не на увеличение его эффективности. Разъяснялось, что при-
быль составляет лишь небольшую часть общей стоимости контракта – около 10%, в то 
время как затраты достигают 90%. В Обзоре также говорилось о влиянии на процесс заку-
пок существенных изменений в структуре британской оборонной промышленности. Ряд 
слияний и поглощений снизили зависимость крупных подрядчиков от действий МО. Был 
увеличен аутсорсинг работ по техническому обслуживанию военной техники, прекраще-
но собственное производство ВиВТ и сокращена численность занимающегося закупками 
персонала. Данные факторы снижали возможности Министерства обороны действовать в 
качестве «интеллектуального заказчика» [Currie 2011].

Обзор давал рекомендации по сохранению основных принципов Соглашения 1968 г. – 
в первую очередь принципов равенства информации, рентабельности на основе принци-
па сопоставимости и пост-калькуляции. Одновременно подчеркивалось, что изменения 
должны быть направлены прежде всего на то, чтобы МО имело доступ к информации, 
необходимой для повышения эффективности закупок.

Основные рекомендации Обзора 2011 г. включали:
1) введение открытого бухгалтерского учета;
2) использование компаниями стандартизированной и единообразной системы отчет-

ности по проектам;
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3) введение новой системы отчетности и мониторинга накладных расходов;
4) пересмотр долевого участия МО и подрядчика в распределении чрезмерной при-

были или убытков с 75/25 на 50/50 для стимулирования подрядчиков к сокращению своих 
расходов11;

5) выбор в качестве отправной точки для определения нормы прибыли по контракту 
«безрисковой» (risk free) нормы прибыли. В Обзоре подчеркивалась необходимость шире 
трактовать риск и доходность;

6) упразднение Наблюдательного совета и замена его на независимое агентство – Управ-
ление по регулированию закупок у единственного поставщика (Single Source Regulations 
Offi ce). В задачи нового агентства входил контроль над всеми аспектами неконкурентных 
закупок для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное расходование средств налого-
плательщиков при условии получения поставщиками и подрядчиками Министерства обо-
роны оптимального размера прибыли [Гусарова, Куцына, Целицкий 2020, 197].

Новое соглашение – «Правила заключения контрактов с единственным поставщиком» 
(Single Source Contract Regulations) – стало частью британского законодательства в 2014 г.

Развитие оборонной промышленности в настоящее время происходит в рамках гло-
бальной экономики «…с более разнообразным промышленным сектором и значительным 
сектором услуг. Крупные поставщики МО могут иметь штаб-квартиры в других странах, 
производя как военную, так и гражданскую продукцию. Оборонные контракты все боль-
ше различаются по своему характеру, уровню риска и сложности. Это требует учета все 
большего числа критериев при расчете допустимой нормы прибыли оборонных контрак-
тов, при сохранении принципа сопоставимости» [Гусарова, Куцына, Целицкий 2020, 197].

Управление по регулированию закупок у единственного поставщика дает Министер-
ству обороны ежегодные рекомендации по установлению базовой нормы прибыли, на ос-
нове которых формируются цены неконкурентных оборонных контрактов. Методология 
ее определения существенно изменилась по сравнению с предыдущим законодательством. 
В настоящий момент цена контракта при закупке у единственного поставщика складыва-
ется из средних допустимых затрат и величины прибыли, основанной на допустимых за-
тратах со штрафами за их превышение. 

С 2017 г. базовую норму прибыли формируют с учетом возмещения 50% текущих рас-
ходов Управления по регулированию закупок у единственного поставщика. Таким образом, 
половина расходов на деятельность организации лежит на промышленности, а половину 
берет на себя правительство, так как Управление действует в интересах обеих сторон.

Свою деятельность Управление начало с пересмотра действующих правил определе-
ния прибыльности контрактов – включая принцип сопоставимости. В своем первом обзо-
ре от 2015 г. Управление анонсировало введение разных ставок базовой нормы прибыли 
для разного вида работ [SSRO 2015a]. Работы разделили на шесть категорий: НИОКР, 
производство, техническое обслуживание и ремонт, обеспечение производственных мощ-
ностей, вспомогательные работы по техническому обслуживанию и информационно-тех-
нологическое обеспечение. Разделение объяснялось тем, что исторически сложившееся 
определение рентабельности на основании «среднего общего дохода, получаемого бри-
танской промышленностью» [SSRO 2015b] слишком широкое, и единая ставка базовой 
нормы прибыли уже не отражает разнообразие товаров, работ и услуг, которые приоб-
ретает МО в рамках закупок у единственного поставщика. В Обзоре 2015 г. перестали 
учитываться компании, подлежащие ценовому регулированию, а в референтную группу 

11 Например, поощрительный контракт, в которых на МО ложится 90% перерасхода средств, фактически 
становится контрактом с возмещением затрат без стимулов к повышению эффективности работы подрядчика. 
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включили зарубежные компании, ведущие свою деятельность в Великобритании. Другие 
изменения касались, например, введения режима налоговых льгот для НИОКР или ис-
пользования международных сопоставлений. Определение прибыли по-прежнему было 
основано на применении простых средних и трехлетних скользящих средних.

Основные преимущества и недостатки контрактации оборонной продукции 
на современном этапе

Последний этап изменений в системе оборонных закупок у единственного поставщика 
начался в 2014 г. и продолжается в настоящий момент. Его цель – максимально приблизить 
результаты неконкурентных закупок к результатам, которые могли бы быть достигнуты 
в случае взаимодействия МО и поставщиков в условиях конкурентного рынка. Для ее 
достижения Управление по регулированию закупок у единственного поставщика стре-
мится обеспечить для МО наилучшее соотношение цены и качества по оборонным кон-
трактам при условии получения поставщиками «справедливой и обоснованной» (fair and 
reasonable) прибыли. Если посмотреть глубже, за такой вполне разумной формулировкой 
стоят не вполне конкретные – а иногда и достаточно противоречивые – задачи.

Как было упомянуто выше, для достижения целей Управление разработало новую ме-
тодологию определения прибыли по оборонным контрактам, которая основана на исполь-
зовании различной ставки базовой нормы прибыли для каждой из шести категорий работ 
и услуг. Однако стоит признать, что определить конкретное цифровое выражение «спра-
ведливой» прибыли весьма проблематично. Само по себе понятие «справедливой» цены 
контракта всегда будет вызывать споры, так как оно носит субъективный характер. Однако 
Управление по регулированию закупок у единственного поставщика определило ее как 
прибыль, которую мог бы потенциально получить подрядчик за выполнение аналогичного 
вида работ с таким же уровнем затрат и рисков в условиях конкурентного рынка [SSRO 
2015a, 12]. Данное объяснение ставит вопрос о значении понятия «сопоставимых компа-
ний». Управление считает «сопоставимыми» компании с одинаковым уровнем риска по 
каждой из шести категорий, на которые разделены работы и услуги по неконкурентным 
оборонным контрактам. Основная цель состоит в том, чтобы режим ценообразования по 
таким контрактам был одинаково «справедлив» – выгоден как подрядчику, так и заказчи-
ку – и чтобы ни у одной из сторон не было неоспоримого, субъективного преимущества на 
переговорах о цене контракта. Однако уже в самой формулировке присутствует противо-
речие. Цена каждого конкретного контракта в рамках закупок у единственного постав-
щика – это предмет переговоров, в которых каждая из сторон использует свои знания и 
навыки для определения оптимальных для себя условий выполнения контракта. Каждый 
подрядчик может оценить свои производственные и рыночные возможности и конкурент-
ные преимущества гораздо лучше, чем государственный заказчик. Между тем государ-
ство, будучи монопсонистом на рынке ВиВТ, может использовать определенные рычаги 
воздействия для заключения контракта на своих условиях.

В целом изменения 2014 г. идут в ключе скорее совершенствования, нежели реформи-
рования механизма закупок у единственного поставщика. Основные усилия Управления 
направлены на разработку методологии определения оптимальной цены контракта, хотя 
базовые принципы механизма остаются в неизменном виде. Рекомендации Обзора 2011 г. 
о неоправданной ориентации на прибыльность контракта, которая составляет лишь около 
10% от стоимости контракта при затратах до 90%, так и не были учтены. Вопросу оценки 
эффективности предприятий оборонной промышленности по-прежнему уделяется недо-
статочно внимания.
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Для объективной оценки эффективности подрядчиков Управлению необходимы чет-
кие инструменты. Недостаточно иметь список допустимых и недопустимых затрат по кон-
тракту – данная мера лишь определяет, какие плановые категории расходов могут быть 
туда включены, но не гарантирует их эффективность, т. е. нет уверенности, что это ми-
нимально возможный объем расходов. Кроме того, Управлению необходимы надежные 
показатели для оценки производственных затрат, причем они должны работать для боль-
шой группы компаний, а не для каждой в отдельности. Существуют различные показатели 
эффективности производства, например производительность труда, кривая роста произ-
водительности, общая факторная производительность и т. д. Однако единого идеального 
показателя не существует – каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Тем не 
менее, какие-то из них необходимо будет использовать Управлению по регулированию 
закупок у единственного поставщика, если его деятельность в оценке эффективности под-
рядчиков выйдет за пределы определения списка допустимых затрат.

* * *

Экономическая теория предлагает достаточно инструментов для определения цены не-
конкурентного оборонного контракта и заложенной в ней прибыли. Все они в основном 
направлены на то, чтобы максимально приблизить результат реализации договора к тому, 
которого можно было бы достичь в условиях действия конкурентного рынка. Однако, как 
правило, применение экономической теории на практике не всегда дает нужный результат 
и может быть сопряжено с рядом проблем.

Основная цель решений, которые правительство Великобритании принимает при со-
вершенствовании механизма ценообразования при заключении неконкурентных оборон-
ных контрактов, заключается в достижении наилучшего соотношения цены и качества 
оборонной продукции при условии использования справедливых, эффективных и простых 
правил по их определению. С вводом в действие «Правил заключения контрактов с един-
ственным поставщиком» и появлением регулирующего и контролирующего органа (за-
мена Наблюдательного совета на Управление по регулированию закупок у единственного 
поставщика) изменился характер режима, в рамках которого определялась рентабельность 
неконкурентных оборонных контрактов. Если до этого он носил свободный, «доброволь-
ный» характер, то с введением в действие законодательства 2014 г. режим обрел четкие 
правовые рамки и ныне основан исключительно на законодательных нормах. Однако и 
Наблюдательный совет, и Управление давали свое заключение о разумной величине при-
были по контракту, исходя из средней прибыли всей британской промышленности, а точ-
нее референтной группы (принцип сопоставимости). Объективность такого заключения 
довольно спорна. Также вызывает сомнения и сопоставление монопольных оборонных 
предприятий с референтной группой, в которую входят представители всех отраслей про-
мышленности и торговли, работающие на конкурентном рынке. Если говорить в общем, 
чрезмерная прибыль по неконкурентному оборонному контракту и неэффективность его 
исполнения – это результат ошибок, допущенных одной из сторон на стадии перегово-
ров или недобросовестного поведения подрядчика, который стремится увеличить свою 
прибыль любыми способами. Как было упомянуто выше, определение цены контракта не 
должно концентрироваться на установлении лишь прибыли. В общей стоимости она со-
ставляет лишь малую часть. Важно то, насколько точно будет просчитан контракт в целом.

Ключевое значение имеет оценка эффективности оборонного подрядчика. Здесь может 
пригодиться опыт других регулирующих органов Великобритании, например Управления 
по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority). Оценка внутренней эффек-



О.В. Гусарова. Британский опыт ценообразования на военную продукцию  
O. Gusarova. The UK Experience in Pricing for Military Products 

75

тивности оборонных предприятий-подрядчиков по неконкурентным контрактам остается 
нерешенной задачей. Однако экономическая теория предлагает некоторые действенные 
инструменты и методики – например, различные показатели производительности. Еще 
одним способом, который предлагают некоторые эксперты, может стать оценка сметы рас-
ходов подрядчика частными фирмами. Эффективным представляется параллельное ис-
пользование собственных ресурсов Управления и ресурсов третьих сторон для получения 
максимально объективной картины. Однако необходимость такой внутренней оценки не 
вызывает сомнений, так как только при наличии такого условия можно с той или иной 
степенью уверенности говорить о справедливости и разумности цены конкурентного обо-
ронного контракта и получении наилучшего соотношения цены и качества оборонной 
продукции.
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В статье рассматриваются стратегии политической борьбы вокруг вопросов иммиграции, бра-
ка, семьи рождаемости и сексуальности с 1960-х гг. до настоящего времени. Анализируется ряд 
стратегий Запада – «контроль над популяцией», мультикультурализм и «мускулистый либерализм». 
Результаты реализации стратегий разочаровали Запад, поскольку его экономической мощи противо-
стояли институциональная инерция не-Запада и его огромный перевес в численности населения. 
Стратегии не-Запада заключались в стремлении максимизировать объемы западной помощи, а при 
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го требуемую правовую и медийную основу. Кроме того, в ходе миграционных кризисов население 
развивающихся стран использовало противоречия в самоописаниях Запада, играющих жизненно 
важную роль в его представлениях о собственной идентичности. В результате в современном мире 
наблюдается не глобальная вестернизация ценностей, а непрекращающийся ценностный конфликт 
в рассмотренных вопросах. 
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Abstract. The article discusses the political struggle over the issues of immigration, marriage, family, 
fertility, and sexuality that continues since the 1960s to nowadays. The author analyses strategies used by 
the West in this struggle such as population control, multiculturalism, and “muscular liberalism”. Results 
of these strategies’ implementation were far from expected by the West because its economic power was 
opposed by institutional inertia and huge superiority of the non-West in terms of population size. The strat-
egies of the non-West were to maximize the amount of western aid and to create a legal framework and 
provide media support when it was necessary to oppose the values and practices advanced by the liberal 
West. In addition, during the migration crises developing countries’ population used contradictions in the 
backbone self-descriptions of the West which play a vital role in defi ning its own identity. As a result, not 
global westernization of values, but the persistent value confl ict in the issues under consideration is occur-
ring in today’s world.
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Хронологические рамки данной статьи охватывают период с 1960-х гг. по настоящее 
время. На его протяжении вопросы миграции, брака, семьи, сексуальности и репродук-
тивного поведения постоянно оказывались предметом внешне- и внутриполитической 
борьбы. Не вдаваясь в давнюю дискуссию о предмете демографии, автор в дальнейшем 
будет для краткости называть данное поле политической борьбы демографическим. Один 
из важнейших аспектов борьбы на этом поле, связанный с взаимоотношениями между За-
падом и остальным миром, и анализируется в данной статье.

Несмотря на свое несомненное экономическое превосходство, Запад так и не сумел 
ни трансформировать семейно-демографическую сферу не-Запада по своему образу и по-
добию, ни разрешить однозначно в свою пользу конфликты, вызванные международной 
миграцией. Данная статья пытается объяснить подобный итог и, одновременно, преследу-
ет более широкую цель – включить анализируемый материал в общий поток осмысления 
«вечных» и в то же время злободневных обществоведческих тем: влияние культурных 
различий на международные отношения, значение экономических и неэкономических ре-
сурсов в политической борьбе и роль самоописаний идентичности в конфликтах между 
Западом и не-Западом.

Самоописания и стратегии

Многочисленные водоразделы западного мира хорошо известны; немаловажны они и 
в контексте вопросов, рассматриваемых ниже. Структура политического ответа Запада на 
демографические вызовы никогда не была полностью однородной. В эпоху демографиче-
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ского взрыва, например, главным актором такого ответа, несомненно, были США, тогда 
как Франция с ее пронаталистскими традициями занимала скорее нейтральную позицию, 
избегая сколь-нибудь значительного участия в финансировании программ планирования 
семьи в развивающихся странах. Дезавуирование в начале 2010-х гг. лидерами Велико-
британии, Германии и Франции политики мультикультурализма, хотя и не подверглось 
официальному осуждению в США, все же осталось чисто европейским явлением. 

Запад, тем не менее, по-прежнему представляет собой вполне реальное единство, скре-
пленное не только военно-политическими и экономическими союзами, но и общей само-
идентификацией на основе ценностей, которые он и остальной мир называет западными. 
Хотя принадлежность многих стран к Западу общепризнана, вряд ли возможно составить 
исчерпывающий и в то же время неоспоримый перечень западных государств, поскольку 
между ними и явным не-Западом лежат несколько зон культурного и геополитического 
пограничья. В изучаемом контексте, однако, важен не строго определенный состав по-
добного перечня, а лежащее в его основе самоописание Запада как ценностного целого, 
определяющее, среди прочего, и его политические ответы на демографические вызовы. 
Межстрановые различия в таких ответах, как демонстрируют приведенные примеры, ни-
когда не выходили за определенные рамки, которые не в последнюю очередь определяют-
ся все теми же «западными ценностями».

Понятие самоописания занимало одно из центральных мест в теоретической концеп-
ции известного немецкого социолога Н. Лумана [Луман 2009]. Он полагал, что социаль-
ной системе свойственно создавать самоописания, с помощью которых она формирует 
представление о себе и противопоставляет себя другим. Автор не претендует далее ни на 
комментарий к концепции Лумана, ни, тем более, на ее развитие, однако стоит отметить, 
что понятие самоописания позволяет глубже понять внутренние пружины политической 
борьбы на демографическом поле. 

Важнейшую роль в этой борьбе играли два описания Западом своей идентичности. 
Первое – «рыцарь свободы», который несет западные ценности в «несвободный», то есть 
незападный мир, второе – гуманный защитник униженных и оскорбленных. Одновремен-
но сами «западные ценности» содержали внутреннее противоречие, поскольку в них явно 
обозначились две конфликтующие друг с другом версии – более агрессивная либеральная 
и консервативная, перешедшая под напором первой к активной обороне. В качестве наи-
более острых конфликтов между ними в рассматриваемой области можно привести вопро-
сы об абортах, гомосексуализме и однополых браках, приведшие к «культурным войнам» 
между консерваторами и либералами в США, а также противостояние между Венгрией и 
Польшей с одной стороны и наднациональными структурами ЕС с другой.

Независимо от того, насколько самоописания Запада соответствовали его практиче-
ской политике, они имели системообразующее значение, ибо служили стержнем западной 
идентичности – тем, чем Запад в его собственном представлении отличался от не-Запада. 
Ситуации, в которых различные версии самоописаний оказывались трудно совместимы-
ми, создавали для Запада определенные политические сложности, а для не-Запада – воз-
можности политической контригры. 

Самоописания идентичности столь же характерны и для стран не-Запада. Они, как и 
в случае Запада, внутренне противоречивы. В России данное противоречие проявляет-
ся в научных, художественных и политико-идеологических реинкарнациях давнего спора 
между западниками и славянофилами, в Китае – в дискуссиях о месте конфуцианских 
ценностей в современной жизни и совместимости конфуцианства с марксизмом [Ломанов 
2017] и т. д. В зависимости от градуса конфликтности с Западом одни из таких самоописа-
ний на время приглушаются, другие, напротив, выдвигаются на авансцену.
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Политическую борьбу на демографическом поле автор в дальнейшем рассматривает 
через призму стратегий, используемых ее участниками. Теория стратегического менед-
жмента, как известно, разделяет формулируемые и формируемые или спонтанно возни-
кающие стратегии. Первые изначально формулируют в документах стратегического пла-
нирования, которые – по крайней мере в идеале – служат руководством к последующим 
действиям в указанных в них направлениях. Вторые, напротив, стихийно формируются и 
развиваются в результате непрерывного практического экспериментирования и последу-
ющего самообучения [Mintzberg et al. 1998].

Два названных типа стратегий использовали и участники политической борьбы на 
демографическом поле. Некоторые из таких стратегий были сформулированы и подроб-
но описаны в документах [National… 1974], другие, напротив, рождались и развивались 
спонтанно в результате действий тех, кто волею судеб был вовлечен в водоворот собы-
тий. Ярким примером последней категории можно назвать стратегии мигрантов мирового 
Юга, которые быстро приспосабливают свои маршруты на мировой Север и способы пре-
одоления возникающих на пути барьеров к изменениям политической и экономической 
конъюнктуры. 

На протяжении рассматриваемого периода последовательность стратегий, о которых 
пойдет речь, была туго закручена в диалектическую спираль. Ее первый виток в рассма-
триваемых хронологических рамках приходится на 1960–1980-е гг. – время взрывного ро-
ста населения развивающихся стран.

Демографический взрыв и «контроль над популяцией»

Демографический взрыв, несмотря на отдаленность от сегодняшнего дня, целесоо-
бразно сделать исходным пунктом анализа, поскольку именно тогда обозначились инвари-
анты политической борьбы на демографическом поле, которые неоднократно проявлялись 
и позднее. Один из них заключается в том, что идея влиятельных западных энтузиастов 
о «правильном» – с их точки зрения – устройстве семейно-демографической сферы за-
тем продвигается за пределы Запада, что вызывает политические конфликты. Второй ин-
вариант выражается в тесной взаимосвязи внешнеполитических и внутриполитических 
конфликтов вокруг этой идеи. Третий представляет собой циклическое чередование само-
обольщений и разочарований Запада в применении своих представлений за его предела-
ми. Четвертый – в существовании нескольких самоописаний Запада, которые порой всту-
пают между собой в конфликт и лежат в основе таких самообольщений и разочарований. 
Пятая – в стратегии стран не-Запада, которая, за некоторыми исключениями, состояла в 
том, чтобы использовать западные ресурсы и его действия для достижения собственных 
внутриполитических целей.

Идейными вдохновителями политики снижения рождаемости в развивающихся 
странах были Дж. Рокфеллер III, Ф. Осборн, М. Сэнгер и ряд других влиятельных фи-
гур американской политической арены. В 1960-е гг. им удалось добиться того, чтобы из 
государственных ресурсов США финансировались программы международной помощи 
в области народонаселения. В 1974 г. стратегия США в сфере народонаселения была с 
бюрократической педантичностью описана в меморандуме Г. Киссинджера [National… 
1974], рассекреченном в 1989 г. В ходе международных программ помощи в области на-
родонаселения, основным спонсором которых были США, вышли на первый план два 
основных направления

Первое из них можно, используя намеренно прямой перевод принятого в ту «непо-
литкорректную» пору термина population control, назвать контролем над популяцией. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2022. № 1. С. 78–90
SOCIAL  SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2022, no. 1, pp. 78–90

82

Ему оответствует самоописание Запада как рыцаря свободы, который несет ее идеалы в 
«несвободный» – то есть остальной – мир. Population controllers, как не без сарказма име-
нуют сторонников данного направления их идейные оппоненты [Connelly 2008], мыслили 
глобально. В прошлом поклонники евгеники, после дискредитации ее нацистами они из-
брали новый инструмент спасения мира – контроль над рождаемостью в развивающихся 
странах. Данная стратегия лежала в русле теорий модернизации образца 1950-1960-х гг., 
подход которых «естественным образом допускал навязывание модернизационных моде-
лей силовым путем» [Стародубовская 2019, 58]. 

В основе второго направления лежало самоописание Запада как гуманного защитника 
униженных и оскорбленных. Сторонники данной стратегии, в отличие от population con-
trollers, акцентировали внимание на помощи женщинам из развивающихся стран в пре-
дотвращении нежелательных беременностей и родов, умышленно или непреднамеренно 
не замечая геополитической составляющей программ международной помощи в области 
народонаселения.

Приверженцы обоих направлений открыто конфликтовали. Министр обороны США 
в годы Вьетнамской войны Р. Макнамара, который позднее возглавил Всемирный банк, 
возражал против помощи в развитии здравоохранения африканских стран до тех пор, пока 
ее не увяжут с программами контроля над ростом населения. В противном случае, считал 
он, рост населения только ускорится, поскольку снижение рождаемости не компенсирует 
снижение детской смертности [Connelly 2008, 263]. 

Близкой позиции придерживался К. Дэвис, известный американский социолог и один 
из создателей теории демографического перехода. Он критиковал идеологов программ 
планирования семьи за то, что они стремятся помочь семьям иметь желаемое количество 
детей вместо того, чтобы заставлять семьи иметь не более детей, чем необходимо для ну-
левого роста населения [Davis 1967]. Подобная откровенность вызвала в академическом 
крыле американского демографического истеблишмента «некоторый испуг и немало гне-
ва» [McNicoll 2019, 10]. В конечном итоге госдепартамент США отмежевался – по край-
ней мере публично – от подобных идей и стал на сторону планирования семьи. На сайте 
ведомства подчеркивается, что США не поддерживают «стабилизацию» или контроль над 
численностью населения1.

В снижении рождаемости в развивающихся странах был в известной степени заинте-
ресован не только Запад, но и получатели его помощи, которые столкнулись с постоян-
ной угрозой голода и нехваткой средств на образование быстрорастущих контингентов 
детей и молодежи. Однако тяжелое поражение партии Индийский национальный конгресс 
на парламентских выборах 1977 г. из-за предшествовавшей им кампании массовых «до-
бровольно-принудительных» стерилизаций под руководством С. Ганди подтвердило, что 
«контроль над рождаемостью» связан с немалыми политическими рисками, поскольку 
вступает в конфликт с многовековыми обычаями и экономической целесообразностью 
многодетности для домохозяйств. Общим знаменателем стратегий развивающихся стран в 
таких условиях становилось стремление к максимизации получаемых от Запада ресурсов 
при сохранении достаточной свободы действий.

Китай успешно использовал двусмысленность в самоописании Запада как защитника 
обездоленных и угнетенных в незападных странах. Американские консерваторы счита-
ли, что поддержка из государственных средств неправительственных организаций (НПО), 
которые сотрудничали с КНР в сфере планирования семьи, означала аморальное попу-
стительство насильственным абортам. Напротив, по мнению либералов, такое сотрудни-

1 Population. U.S. Department of State. (https://www.state.gov/other-policy-issues/population/).
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чество спасало жизни миллионов женщин, которые благодаря помощи Фонда по народо-
населению ООН (ЮНФПА) и НПО получали доступ к квалифицированной медицинской 
помощи. В результате сотрудничество КНР и ЮНФПА продолжалось. Потери ЮНФПА 
от регулярного прекращения президентами-республиканцами взносов США в фонд ком-
пенсировали западноевропейские спонсоры, а президенты-демократы (в том числе и Дж. 
Байден в 2021 г.) возобновляли взносы после прихода к власти.

Страны Африки южнее Сахары, обладая значительно меньшим геополитическим 
весом, придерживались иной стратегии. Африканские политические лидеры, которые 
остро нуждались в международной помощи, на словах были готовы к выполнению 
требований западных «контролеров рождаемости», однако значительно лучше них по-
нимали колоссальную силу традиций многодетности и ее экономическую выгоду для 
африканских семей. В условиях отсутствия в этих странах жесткой централизованной 
вертикали управления, подобной китайской, программы планирования семьи нередко 
подменяли их имитацией.

На правительственном уровне при консультациях западных экспертов – если не под их 
диктовку – писали и принимали «правильные» программы для получения иностранной 
помощи. На индивидуальном и групповом уровне (семей и локальных общин), напротив, 
осуществлялась неписаная стратегия игнорирования или прямого сопротивления реко-
мендациям иностранных советчиков. Отчасти она опиралась на небезосновательные, хотя 
нередко и перемешанные с суевериями, опасения тайного и враждебного медицинского 
вмешательства. 

Закулисные сделки с международными спонсорами (например, соглашение между 
Всемирным Банком и президентом Нигерии И. Бабангидой в 1988 г. [Robinson 2011]) вы-
зывали недовольство населения, полагавшего, что из-за подобных договоренностей жиз-
ненно важные программы, такие как снабжение чистой питьевой водой и борьба с ма-
лярией, отодвигаются в сторону ради программ планирования семьи [Grimes 1998, 387]. 
В итоге первые десятилетия усилий по снижению рождаемости в Африке южнее Сахары 
принесли крайне скромные результаты – суммарный коэффициент рождаемости, который, 
по оценкам ООН, в 1965–1970 гг. составлял в этом регионе 6,68, к 1985–1990 гг. снизился 
лишь до 6,52 [United… 2019].

От «контроля над популяцией» к мультикультурализму

В огромном количестве работ о европейском мультикультурализме не рассматривается 
та роль, которую сыграл в его возникновении «контроль над популяцией» в развивающих-
ся странах. Между тем данная историческая связь проявилась в двух отношениях. 

Во-первых, западные программы контроля над рождаемостью не смогли предотвра-
тить быстрый рост демографического дисбаланса между Западом и развивающимися 
странами. В 1960 г. население «менее развитых» (по классификации ООН) регионов пре-
вышало население «более развитых» в 2,3 раза, а в 1985 г. – уже в 3,7 раза. Подобный 
сдвиг в демографическом балансе стал одной из причин быстрого роста иммигрантских 
меньшинств в западных странах, что требовало политического ответа, которым и стал 
мультикультурализм. 

Во-вторых, концепция мультикультурализма базировалась на предпосылках, прямо 
противоположных идеям population controllers. Вместо того, чтобы контролировать и 
индоктринировать жителей развивающихся стран – на чем некогда настаивал К. Дэвис – 
предлагалось признать культурные нормы иммигрантских меньшинств равноценными 
западным. 
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Мультикультурализм включает в себя идеологический, политический и повседневный 
компоненты, историческая судьба каждого из которых различна [Клупт 2020]. В отличие 
от достаточно реалистичной политики мультикультурализма, которая устранила вопию-
щие проявления расизма в западных обществах, и бытового прагматизма повседневных 
контактов между иммигрантами и принимающим населением, идеологический мульти-
культурализм был очередным самообольщением Запада. 

Р. Бараш справедливо обращает внимание на связь европейского «мультикультурно-
го фиаско» с самоописанием Запада и дефектами коммуникации между принимающими 
обществами и иммигрантскими общинами [Бараш 2016]. Последние, не принимая муль-
тикультурализм европейских либералов, попросту уклонялись от них, создавая «парал-
лельные общества». Экономическому превосходству «основного» общества иммигранты 
успешно противопоставляли неэкономические ресурсы параллельных – силу религии, 
обычая и внутрисемейную солидарность. 

В результате не только правые, но и леволиберальные европейские политики и акти-
висты разочаровались в приемлемости мультикультурализма как одного из компонентов 
европейских ценностей. Представления иммигрантских меньшинств о «правильной се-
мье» и соответствующие практики бросали вызов даже традиционным ценностям, не го-
воря уже о новых представлениях о взаимоотношениях полов, которые набирали силу на 
Западе. Получалось, что либеральная Европа, навязывая данные представления другим 
государствам, не может навести порядок в собственном доме.

Следствием этого стала прозвучавшая в начале 2010-х гг. резкая критика мультикуль-
турализма лидерами ведущих европейских стран. «Необходимо, – провозгласил тогдаш-
ний премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон, – намного меньше пассивной толе-
рантности недавних лет и намного больше активного, мускулистого либерализма»2. Отказ 
от «пассивной толерантности», однако, не означал возврата к идеям контроля Западом над 
рождаемостью – от них в ХХI в. отмежевались и консерваторы, и либералы. Проекцией 
«мускулистого либерализма» на демографическую сферу стали прежде всего норматив-
ное регулирование брака, семьи и миграции.

Семейные ценности на арене внешнеполитической борьбы

Политика Запада в семейно-демографической сфере развивается в последние десяти-
летия по ряду направлений. К числу важнейших из них относятся и облегчение баланса 
«родительство – семья», и завоевывающие все большую популярность практики, основан-
ные на концепции интеркультурализма. Наряду с этим происходит, однако, и радикальный 
пересмотр правовых и неформальных норм, регулирующих сферу брака, семьи и сексу-
альности.

Проводников такого пересмотра можно с известной долей условности разделить на ак-
тивистов и политиков. Первые нередко искренне убеждены в правоте своих идей и их бла-
готворности для всего человечества. Для вторых требование изменить правовые нормы 
других государств – часть внешнеполитической стратегии, нацеленной на выкраивание 
мира по лекалам западного либерального истеблишмента. По мере отдаления от запад-
ного либерального эпицентра трудности в решении этой задачи, однако, заметно нарас-
тают. Даже в непосредственной близости от него – в Венгрии и Польше – разворачивает-
ся конфликт с наднациональными структурами ЕС, который вызван запретом в Венгрии 

2 PM’s speech at Munich Security Conference. GOV.UK. (https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-
at-munich-security-conference/).
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пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних и попытками ряда 
польских муниципалитетов объявить себя «зонами, свободными от ЛГБТ». 

В Азии однополые браки легализовал (в 2019 г.) лишь ближайший союзник США – 
Тайвань. В Японии в 2021 г. окружной суд Саппоро признал отсутствие возможности за-
регистрировать брак между лицами одного пола неконституционным из-за нарушения 
права граждан на равенство перед законом3. За легализацию однополых браков выступает 
и оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии. Тем не менее, вопрос 
о легализации однополых браков остается открытым, поскольку против нее выступает 
правящая Либерально-демократическая партия Японии, которая в октябре 2021 г. в оче-
редной раз победила на парламентских выборах. В Южной Корее, несмотря на полити-
ческую близость к США, перспектива легализации однополых браков представляется ее 
сторонникам еще более туманной4. В исламском мире данный вопрос даже не ставится.

Реалистично мыслящие западные политики понимают, что превращение не-Запада в 
копию Запада в настоящее время лежит за пределами возможностей последнего. Ввиду 
этого обвинения в невыполнении новых либеральных императивов в сфере брака, семьи и 
сексуальности предъявляют незападным странам сугубо выборочно, исходя из соображе-
ний политической целесообразности. 

Ответная стратегия России и КНР реализуется в данных условиях прежде всего в 
правовой и медийной плоскости. В России в 2013 г. была установлена административная 
ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних. В 2017 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал данную за-
конодательную норму дискриминационной. В 2020 г. в ходе общероссийского голосования 
большинством в 77,92% при явке 67,97% были одобрены поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которым «сохранение традиционных семейных ценностей» 
и «защита института брака как союза мужчины и женщины» стали конституционными 
нормами, а Статья 79 Конституции создала правовую основу для неисполнения решений 
международных органов, которые нарушают их. Летом 2021 г. вице-спикеры Совета Фе-
дерации и Государственной Думы РФ заявили, что Россия не будет выполнять новое тре-
бование ЕСПЧ, касающееся регистрации однополых браков, поскольку оно противоречит 
российской Конституции.

Тема важности семейных добродетелей и традиций для общества занимает в послед-
ние годы важное место и в официальном политическом дискурсе КНР5. В связи с лега-
лизацией однополых браков на Тайване пресс-секретарь парламентской комиссии по 
правовым вопроса КНР Цзан Тевэй заявил, что Китай по-прежнему рассматривает брак 
как союз между мужчиной и женщиной, поскольку именно такой подход соответствует 
национальному укладу страны и ее историческим и культурным традициям6. В приня-
том в 2020 г. Гражданском кодексе КНР говорится только о брачных отношениях между 
мужем и женой. В ноябре 2021 г. китайские ЛГБТ-активисты сообщили о том, что по 

3 Japan Court Rules Failure to Recognize Same-Sex Marriage Unconstitutiona. The Japan Times. Mar 17, 2021. 
(https://www.japantimes.co.jp/news/2021/03/17/national/crime-legal/same-sex-marriage-landmark-ruling).

4 Same-Sex Couples Excluded from South Korea’s New Defi nition of Families. Voice of America. February 
01, 2021. (https://www.voanews.com/a/east-asia-pacifi c_same-sex-couples-excluded-south-koreas-new-defi nition-
families/6201455.html).

5  Xi Vows to Reinforce Traditional Family Values. Global Times. 14 Dec. 2016. (https://www.globaltimes.cn/
content/1023566.shtml).

6 Китайский парламент исключил возможность однополых браков. Reuters. August 21, 2019. (https://www.
reuters.com/article/oruoe-china-lgbt-marriage-idRUKCN1VB19L-ORUOE).
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требованию властей они вынуждены закрыть свои аккаунты на крупных китайских ин-
тернет-платформах7.

В России в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в 2021 г., 63% респондентов заявили 
о том, что они категорически несогласны с предоставлением однополым парам права на 
вступление в брак, а еще 12% – что «скорее не согласны». В 2004 г. значения данных пока-
зателей составляли 25% и 34%, а доля затруднившихся ответить была выше – 10% в 2004 
г. против 4% в 2021 г.8 Увеличение доли негативно относящихся к узаконению однополых 
браков при уменьшении неуверенных и неопределившихся может быть в немалой степени 
обусловлена тем, что тематика однополых браков в последние годы вышла на российскую 
внутриполитическую авансцену в качестве одного из элементов противостояния между 
Россией и Западом. Концепт традиционных семейных ценностей в данных условиях сим-
волизирует неприятие той версии брака, семьи и отношений между полами, которую За-
пад продвигает – а иногда и навязывает в качестве нормативной.

Бумеранг вынужденной миграции

Стратегия миллионов жителей Африки и Азии, которые устремились в Европу в 
2010-е гг., была стихийной, но точной. Миграционный кризис 2015 г. в Европе возник 
на разломе двух уже упомянутых самоописаний Запада, лишь слегка модифицированных 
применительно к миграционной проблеме. Одно из таких самоописаний – рыцаря сво-
боды, который несет в несвободный мир передовые ценности – располагал Запад к тому, 
чтобы карать зло и сеять добро, не особенно интересуясь мнением тех, кого предстояло 
облагодетельствовать. В результате появились сотни тысяч беженцев, не принять которых 
значило бы для Запада отказаться от другой важной части самоописания – милосердно-
го хозяина, готового принять гонимых. Сотни тысяч мигрантов, которые стали жертвами 
первого самоописания, связывали (часто не без основания) свои надежды со вторым. 

Осенний кризис 2018 г. на американо-мексиканской границе, вызванный продвиже-
нием к ней каравана мигрантов из Гондураса, отличался от европейского миграционного 
кризиса 2015 г. как меньшими масштабами, так и более жесткой позицией администрации 
Д. Трампа в отношении тех, кто стремился пересечь границу. Тем не менее, нынешняя 
стратегия центральноамериканских мигрантов имеет очевидные общие черты со страте-
гией африканских и азиатских мигрантов, стремящихся в Европу. 

На американо-мексиканской границе растет численность прибывающих туда без со-
провождения родителей или законных опекунов детей. По прогнозам, в 2021 финансовом 
году приток должен был достичь рекордной величины – 117 тыс. человек, что значительно 
выше показателей 2019 фискального года – 76 тыс. человек. В феврале 2021 г. большин-
ство несопровождаемых детей прибыли из Гватемалы (42% их общей численности), Гон-
дураса (28%), Мексики (19%) и Сальвадора (8%)9. 

Причина подобной динамики состоит в том, что именно дети без сопровождения 
взрослых имеют в настоящее время наибольшие шансы попасть на территорию США, по-
скольку администрация Дж. Байдена занимает по отношению к ним более мягкую по срав-

7 China LGBT Rights Group Shuts Down amid Hostile Environment. AP News. November 5, 2021. (https://
apnews.com/article/technology-china-media-social-media-taiwan-348cab147964f24ccf83907403d4c84a).

8 Однополые браки: табу или новая норма? ВЦИОМ. Новости. 23 июля 2021. (https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/odnopolye-braki-tabu-ili-novaja-norma).

9 Putting the U.S.-Mexico ‘Border Crisis’ Narrative into Context. WOLA. (https://www.wola.org/analysis/putting-
border-crisis-narrative-into-context-2021/).
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нению с администрацией Д. Трампа позицию. Однако, ряд американских медиа связывает 
кризис на американо-мексиканской границе не с действиями администрации Д. Трампа, а 
с многолетней политикой США, которые организовали свержение в 1954 г. правительства 
Гватемалы, а затем поддержали диктаторские режимы в странах Центральной Америки10. 

В качестве примера ответной стратегии не-Запада на миграционный кризис, реали-
зуемой на государственном уровне, можно назвать Турцию. Правительство Р. Эрдогана, 
принимая миллионы перемещенных лиц в ходе сирийского конфликта, апеллировало пре-
имущественно не к нормам международного права, а к более привлекательной для сто-
ронников Эрдогана и идущей из глубины веков мусульманской традиции предоставления 
убежища изгнанным единоверцам – их турецкие власти называют не беженцами, а гостя-
ми [Kaya 2020]. Угроза «открыть двери» в ЕС для 3,6 млн находящихся на территории 
Турции сирийских беженцев стала для страны мощным козырем в непрекращающихся 
спорах с Евросоюзом.

Термин «оружие массовой миграции» получил широкое хождение после выхода в 
свет монографии К. Гринхилл [Greenhill 2010]. Некоторые западные аналитики [Greenhill 
2016; Jennequin 2020] и политические деятели склонны обвинять в применении такого 
«оружия» Турцию – а в последнее время также Белоруссию и Россию. Сама трактовка 
беженцев как «оружия» носит антигуманный характер, что, впрочем, признают и авто-
ры, которые призывают к осторожности в употреблении этого термина [Marder 2018; Jen-
nequin 2020]. Если все же использовать его, то следует признать, что Запад сам вложил 
это оружие в руки незападных стран. Продолжая метафору Гринхилл, можно сказать, что 
«оружие массовой миграции» оказалось бумерангом, нацеленным в разлом между двумя – 
воинственным и гуманным – самоописаниями Запада.

* * *

Подведем итоги проведенного анализа. Несмотря на экономическое превосходство за-
падных стран, их совокупные ресурсы оказались в рассмотренном периоде недостаточ-
ными для изменения семейно-демографической сферы не-Запада в желаемом Западом 
направлении и масштабе. Запад добивался определенных результатов, однако в одних 
случаях они стали частичными, в других – неожиданными для него самого и далекими от 
желаемых.

Усилия Запада по снижению рождаемости в Африке южнее Сахары, предпринятые в 
1960-1970-е гг., не принесли сколь-нибудь значительных успехов, став впоследствии од-
ним из факторов многомиллионной африканской иммиграции в Европу. Свойственная 
энтузиастам мультикультурализма 1980-1990-х гг. надежда на то, что «мягкая сила» за-
падных идей коренным образом преобразует семейные отношения иммигрантских мень-
шинств, оказалась иллюзией. Замена мультикультурализма «мускулистым либерализмом» 
и вмешательство Запада в события на Ближнем Востоке привели к миграционному кри-
зису в Европе середины 2010-х гг. Стремление либерального Запада навязывать другим 
странам собственные представления о браке, семье и сексуальности активизировало обра-
щение к традиционным семейным ценностям в государственной политике России и КНР.

Причины подобного хода событий состояли в том, что огромному перевесу Запада в 
экономической сфере противостоял столь же масштабный перевес не-Запада в численно-
сти населения и колоссальная сила институциональной инерции незападных обществ. Оба 

10 Gordon R. The Current Migrant Crisis Was Created by US Foreign Policy, Not Trump. The Nation, 2019, Aug. 
16; Shesgreen D. How U.S. policy in Central America Have Fueled Migrant Crisis. USA Today, 2018, Dec. 21.
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фактора создавали для не-Запада разнообразные возможности политической контригры, в 
которой они широко использовали издавна известные стратагемы. В результате не-Запад 
менялся – в том числе и под влиянием самого Запада – не становясь его копией, а имми-
грантские меньшинства преобразовывали сам Запад и его внутриполитический ландшафт.

Споры о том, равнозначна ли модернизация вестернизации и сколько модернизаций 
происходит на Земле – одна или несколько, как это полагают сторонники теории множе-
ственных модерностей – начались не сегодня и вряд ли прекратятся в обозримом будущем 
ввиду их мировоззренческого характера. Данная статья охватывает лишь относительно 
небольшой отрезок исторического развития и сравнительно узкий – хотя и немаловажный 
– его сегмент, ввиду чего, разумеется, не может претендовать на разрешение этого спора. 
Тем не менее, рассмотренные события явно противоречат теориям, которые представляют 
исторический процесс как неуклонное превращение не-Запада в подобие Запада. Напро-
тив, в действительности имеет место непрекращающаяся борьба различных начал, исход 
которой сегодня, как и прежде, непредсказуем.
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В статье представлен анализ эволюции исламизма/политического ислама как идеологической си-
стемы. Установлено, что исламизм, который организационно оформился на рубеже 1970–1980-х гг., 
изначально выступил в качестве прогрессивной и альтернативной модели, заменив доминировав-
шие идеи арабского национализма. Тем не менее, исламисты не сумели в полной мере достичь од-
ной из главных целей – создать исламское государство – из-за сдерживания со стороны светских 
авторитарных государств. События в Персидском заливе и временное падение цен на нефть в конце 
1990-х гг. усугубили идеологический кризис исламизма и привели к его переосмыслению. В каче-
стве решения предлагалась более либеральная версия исламизма в виде постисламизма, который 
сочетал в себе исламские и демократические принципы и сосредотачивался на обязанностях, а не 
правах человека. Следующим рубежом в процессе либерализации исламистских идей стали собы-
тия «арабской весны», которые привели к переосмыслению постисламистских концептов и либера-
лизации салафитской доктрины, ее политизации. Более того, неудачи ряда исламистских партий в 
достижении политической власти и деятельность радикальных исламистских группировок привели 
к дискредитации идей исламизма среди населения Ближнего Востока и Северной Африки. Вероят-
но, что очередной кризис исламизма приведет к его дальнейшей либерализации, либо к формирова-
нию новой идеологической модели.

К лючевые слова: исламизм, политический ислам, постисламизм, Ближний Восток, нестабиль-
ность, «Братья-мусульмане»
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Abstract. The article analyzes the evolution of Islamism/political Islam as an ideological system. This 
system was formed in the 1970s-1980s and initially acted as a progressive and alternative model, replacing 
the previously dominant ideas of Arab nationalism. However, the Islamists failed to fully achieve one of 
their main goals – the creation of an Islamic state – due to the deterrence of secular authoritarian states. The 
events in the Persian Gulf and the temporary drop in oil prices in the late 1990s aggravated the ideological 
crisis of Islamism and led to its rethinking. As a solution, a more liberal version of Islamism was proposed 
in the form of post-Islamism, which combined Islamic and democratic principles and was focused on du-
ties, not human rights. The next milestone in the process of liberalizing Islamist ideas were the events of the 
Arab Spring, which led to a rethinking of post-Islamist ideas as well as the liberalization and politization 
of the Salafi  doctrine. Yet, the failures of a number of Islamist parties in achieving political power, as well 
as the activities of radical Islamist groups, have led to the discredititation of Islamism among the popula-
tion of the Middle East and North Africa. It is likely that the next crisis of Islamism will lead to its further 
liberalization or the formation of a new ideological model.

Keywor ds: Islamism, political Islam, post-Islamism, Middle East, instability, Muslim Brotherhood
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Будучи многомерным и неоднозначным явлением, политический ислам/исламизм в по-
следние десятилетия претерпевает значительные трансформации. Актуальность темы ис-
следования обусловлена ростом исламистских группировок и движений различного толка, 
которые своими действиями влияют на политическую обстановку в ближневосточном регио-
не и за его пределами. Примененный в исследовании системный подход позволил проанали-
зировать не только отдельные аспекты исламизма, но и синтезировать их в единую картину. 

Новые идеи, как правило, возникают в период кризисов и/или социально-политиче-
ских потрясений как реакция на стагнацию и стремление ее преодолеть. Исламизм орга-
низационно оформился на рубеже 1970-1980-х гг. и достиг колоссальной популярности в 
Арабском мире как альтернативная модель движению арабского национализма, которое 
дискредитировало себя поражениями в арабо-израильских войнах, а также неспособно-
стью объединить всех арабов «под одной крышей» и разрешить социально-политические 
проблемы [Хайруллин 2019]. Кульминационным итогом победы исламизма стала Ислам-
ская революция 1979 г. в Иране, которая, несмотря на свой шиитский характер, дала мощ-
ный импульс исламистским движениям по всему ближневосточному региону. Наряду с 
Ираном активным прозелитизмом занималась Саудовская Аравия, у которой было больше 
шансов занять лидирующие позиции в преимущественно суннитском регионе. Усилению 
позиций саудовского королевства способствовало нефтяное эмбарго 1973 г., а вслед за ним 
«нефтяной бум» [Кепель 2004].

Астрономическое обогащение саудовцев за счет притока нефтедолларов позволило им 
продвигать консервативную ваххабитскую версию суннитского ислама по всему ближне-
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восточному региону. Руководство Саудовской Аравии считало набиравший популярность 
политический ислам новым интеграционным компонентом, который, отодвинув на вто-
рой план факторы языка, культуры и этнической принадлежности, объединит не только 
народы и государства ближневосточного региона, но и мусульман всего мира в единую 
умму. Создание исламского государства всеобщего благоденствия стало мечтой многих 
исламистских движений и групп ближневосточного региона [Vasiliev 2020]. 

Однако события в регионе в начале 1990-х гг. существенно ослабили мобилизаци-
онный, политический и культурный потенциал стратегии Саудовской Аравии. В пер-
вую очередь речь идет о вторжении Ирака в Кувейт в 1991 г., из-за которого саудовское 
королевство было вынуждено призвать на помощь американские военные силы, что-
бы остановить иракскую агрессию. Мысль о том, что «неверные» в лице американских 
солдат будут топтать священную землю Аравийского полуострова, серьезно пошатнула 
авторитет саудовцев в глазах мусульман всего региона. Позиционирование Саудовской 
Аравией себя как лидера суннитского мира и хранительницы двух святынь (Мекки и 
Медины) никак не соотносилось с ее решением привлечь для разрешения конфликта 
иностранные войска.

Второй причиной дискредитации саудовской стратегии стало крушение иллюзий боль-
шинства населения стран региона, которое приезжало в монархии Персидского Залива 
(в т.ч. Саудовскую Аравию) на заработки. Работа на нефтяных месторождениях не улуч-
шила благосостояние большинства ближневосточных стран (за исключением, пожалуй, 
Египта), а консервативный ваххабитский ислам стал ассоциироваться с зажиточными мо-
нархиями Залива и вызывать враждебность [Кепель 2004].

Наконец, снижению популярности политического ислама в саудовском исполнении 
способствовало временное падение цен на углеводороды в конце 90-х гг. XX в. [Akaev, 
Sadovnichy, Korotayev 2012]. 

Постисламизм как реакция на кризис исламизма

На фоне очевидного идеологического кризиса исламизма и роста радикальных исла-
мистских группировок он был переосмыслен в духе либерализации. В частности, предла-
галась новая усовершенствованная модель исламизма, которая должна была подстроиться 
под реалии современного глобализированного мира – постисламизм. 

Постисламисты считали, что в условиях доминирования светских авторитарных ре-
жимов исламизм не смог добиться своей главной цели – создания исламского государства 
[Bayat 1996; Roy 2004]. Исламизм обращен в прошлое (к стремлению создать исламское 
государство по образцу «золотого века ислама»), в то время как постисламизм смотрит 
в будущее и вполне может уживаться с теми демократическими ценностями, которые не 
противоречат основным принципам ислама [Lauzière 2005]. Один из идеологов постис-
ламизма американо-иранский исследователь А. Баят определил постисламизм как со-
стояние, при котором после ряда экспериментов даже в глазах самых ярых сторонников 
исчерпываются привлекательность, энергия, символы и источники легитимности исла-
мизма. Постисламизм представляет собой попытку объединить религиозность и права, 
веру и свободу. Он стремится перевернуть основополагающие принципы исламизма с 
ног на голову, сделав акцент на правах вместо обязанностей, плюрализме в пространстве 
единственного авторитарного голоса, историчности вместо фиксированного Священного 
Писания и будущем вместо прошлого. Вместе с тем он не носит антиисламский характер, 
а скорее отражает тенденцию к ресекуляризации религии. В первую очередь данное тече-
ние призывает ограничить политическую роль религии [Bayat 1996].
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В качестве успешных примеров построения постисламистского общества можно при-
вести Турцию и Иран, которые на рубеже 1990-2000-х гг. сумели соединить ислам с ин-
дивидуальной свободой и выбором, связав свой образ с демократическими ценностями 
[Bayat 2007]. Стоит отметить, что в дальнейшем в обеих странах усилился авторитарный 
стиль правления, что поставило под сомнение возможность успешного построения по-
стисламистского общества. Также ряд далеких от политического истощения исламист-
ских партий в 2000-х гг. доказали, что их электоральный потенциал все еще силен и они 
по-прежнему стремятся достичь политической власти. К примеру, репрессии и жесткие 
ограничения в избирательных правилах не помешали египетским «Братьям-мусульма-
нам» показать хорошие результаты на выборах в законодательные органы в 2005 г. Марок-
канская Партия справедливости и развития также хорошо зарекомендовала себя на рубеже 
1990-2000-х гг., показав позитивную динамику роста депутатских мандатов в законода-
тельном органе страны. Тем не менее нельзя отрицать, что в рассматриваемых странах в 
рамках эволюции идеологических парадигм проявлялись либеральные тенденции. 

Арабская весна как новый рубеж в либерализации исламизма

Революционные события «арабской весны» существенно скорректировали идеологи-
ческую архитектуру ближневосточного региона. Падение авторитарных режимов и рост 
протестных выступлений в поддержку демократических принципов привели к очередным 
рассуждениям о «закате исламизма» и наступлении нового «постисламистского рассве-
та». Характеризуя новое постисламистское общество, западноевропейский исследователь 
Ф. Каваторта использует термин «новые исламисты», описывая новую религиозность, ко-
торая связана с арабским восстанием и спонтанным сотрудничеством с институционали-
зированным политическим исламом [Cavatorta 2012b].

В период «арабской весны» новыми примерами формирования постисламистского 
общества стали Тунис и Марокко. Успех «Братьев-мусульман» в Египте трудно вписать в 
постисламистскую парадигму из-за его кратковременности и неспособности египетских 
исламистов удержаться на политической арене [Ketchley 2017].

В Тунисе идеологически родственная «Братьям-мусульманам» умеренная исламист-
ская партия «Возрождение» (ан-Нахда) показала твердые намерения достигать компро-
мисса и принимать консенсусные решения, которые были далеки от ее первоначальных 
предвыборных обещаний [Cavatorta 2012a]. В итоге парламентской гонки 2011 г. ан-Нахда 
победила, получив 89 из 217-и мест. В парламенте в период с 2011 по 2014 гг. партия при-
держивалась прагматического подхода и сформировала коалицию «Тройка», в которую 
вошли Демократический форум за труд и свободы и Конгресс за республику. Временное 
сближение в тактических целях позволило исламистам занять доминирующее положение 
и влиять на формирование политической повестки в тунисском парламенте [Васильев, 
Хайруллин, Коротаев 2019]. 

Очевидно, что для достижения общей цели – перехода от авторитаризма к демокра-
тии – тунисские исламисты готовы были пойти на временное тактическое сближение с 
неисламистскими партиями. Представители ан-Нахды не раз высказывались о совмести-
мости ислама с демократией и выступали за свободное и справедливое общества в Тунисе 
[Cavatorta, Merone 2015]. Однако энергичная политика исламистской партии затормози-
лась в 2014 г., когда на следующих выборах в парламент она не смогла выйти в лидеры. 
Потеря позиций была связана с углубившимися противоречиями на фоне провокаций со 
стороны консервативных и радикальных групп относительно будущего Основного За-
кона страны. Их недовольство вызвали заявления ан-Нахды о том, что шариат не будет 
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единственным источником законодательства [Хайруллин 2019]. Исламисты заняли второе 
место по количеству депутатских мандатов и лишились возможности влиять на политиче-
ские решения в парламенте. Тем не менее партия смогла остаться на политической арене – 
в отличие от «Братьев-мусульман» в Египте.

Марокканская умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) 
(близкая к «Братьям-мусульманам» и имеющая то же название, что и правящая пар-
тия в Турции) также показала способность пользоваться благоприятной политической 
конъюн ктурой и отстаивать демократические права и свободы. В результате политиче-
ской борьбы марокканские исламисты победили на выборах в парламент 2011 г. и сфор-
мировали правительство. Несмотря на противодействие со стороны королевской власти, 
ПСР повторила успех на парламентских выборах 2016 г. По мнению бельгийского ис-
следователя С. Земни, ПСР можно назвать постисламистской в том смысле, что она не 
столько стремится восстановить «первоначальный исламский город времен пророка», 
сколько пытается создать социальный порядок, в котором справедливость гарантирова-
на через уважение к исламским ценностям, которые имеют свою генеалогию в священ-
ных текстах [Zemni 2013].

Примеры построения постисламистского общества в Иране и Турции носят неустой-
чивый и сомнительный характер. Однако модели Туниса и Марокко, которые приблизи-
лись к преобразованиям политического ислама на основании интеграции в демократиче-
ский выбор, гражданское государство и разделение религии и политики, по-видимому, 
преуспели в приближении к сути постисламистской идеи.

«Арабская весна» способствовала качественному переходу ряда салафитских движе-
ний от проповеднической деятельности к активному участию в политических выборах. 
Стоит отметить, что формировавшаяся на протяжении XIII–XVIII вв. салафитская кон-
цепция основана, прежде всего, на идее о том, что на протяжении последних столетий 
различные нововведения исказили ислам и, чтобы освободиться от них, необходимо 
вернуться к временам пророка Мухаммада и четырех праведных халифов – «золотому 
веку» ислама. Данная цель – источник постоянного вдохновения для салафитов [Наум-
кин 2005]. Представители течения распространяли свои идеи через проповедническую 
деятельность, которая включала в себя призывы (да’ва) и полный отказ от участия в 
политике [Wiktorowicz 2006]. Также стоит отметить, что салафизм и исламизм – направ-
ление в исламе и сформировавшуюся на его основе политическую идеологию – ото-
ждествлять нельзя [Хайруллин 2020].

До событий «арабской весны» салафиты не занимались политической деятельностью 
и ограничивали свое присутствие в социальной сфере – за исключением, пожалуй, сала-
фитов из Кувейта [Хайруллин 2020]. Однако события 2011-2012 гг. кардинальным образом 
изменили существующее положение дел – в ряде ближневосточных государств стали по-
являться салафитские политические партии.

Они образовались в Египте, Тунисе и Йемене. В Марокко салафитские движения про-
явили активную гражданскую позицию и смогли повлиять на итоги выборов в парламент 
в 2011 и 2016 гг. Участие салафитов в политических выборах привело к идеологическому 
расколу на два лагеря: часть сторонников считали политику неотъемлемой частью совре-
менной жизни и инструментом для отстаивания исламских принципов, другие рассматри-
вали участие в политических выборах как временную акцию. 

Несмотря на то, что либерально настроенная часть салафитов не достигла значимых 
успехов и не стала активной политической силой, возникновение салафитских партий 
говорит о существенных сдвигах в сторону либерализации традиционной салафитской 
доктрины.
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Значительная тенденция к либерализации наблюдалась и в рядах традиционной исла-
мистской организации «Братья-мусульмане» накануне событий «арабской весны». После 
поражения на выборах в парламент в ноябре-декабре 2010 г. либерально настроенные чле-
ны «Братьев-мусульман» создали Партию свободы и справедливости, которая победила 
на внеочередных выборах 2012 г. благодаря демократической программе и лозунгам. Так, 
президент Египта и лидер партии М. Мурси в интервью корреспонденту журнала «Азия 
и Африка сегодня» заявлял, что «поскольку народ в исламе является источником власти, 
демократия будет неотъемлемой частью курса партии» [Васильев, Петров 2012]. Таким 
образом, в рядах «Братьев-мусульман» преобладают умеренные исламистские взгляды и 
наблюдается тенденция к большей либерализации организации, которая принимает форму 
демократического исламизма.

Помимо прочего, в последние несколько лет снижается доверие населения к исламист-
ским движениям и исламизму в целом. Данной динамике способствуют неудачи умерен-
ных исламистских партий и движений в достижении власти и их неспособность решать 
социально-экономические проблемы, а также деятельность радикальных исламистских 
группировок. По данным исследователей из Принстонского и Мичиганского универси-
тетов, за последние пять лет в шести ключевых арабских странах снизилось «доверие к 
исламистским партиям» и «доверие к религиозным лидерам», что также отразилось на 
посещаемости мечетей. Так, в 2013 г. 8% опрошенных арабов называли себя «нерелиги-
озными» («неактивными мусульманами»), к 2018 г. их доля возросла до 13% [Akyol 2019]. 

Доверие к исламистским партиям, которые имеют идеологическое родство с «Братья-
ми-мусульманами», значительно уменьшилось, а их популярность и легитимность нахо-
дятся на самом низком уровне среди арабской общественности, снизившись с 47,5% до 
19,8% в период с 2011 по 2019 гг. [First Annual… 2020].

* * *

Организационно оформившись на рубеже 70-80-х гг. XX в., исламизм выступил в 
качестве либеральной идеологической модели, которая способна исправить социально-
политические ошибки арабского национализма. Однако движение не смогло достичь 
поставленной цели – построить исламское государство – и постоянно встречало противо-
действие со стороны авторитарных режимов, что привело к идеологическому кризису и 
переосмыслению исламистских идей в начале 1990-х гг. В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации предлагалась более либеральная версия исламистских идей – постисла-
мизм. Тем не менее, примеры постисламистских обществ в Иране и Турции оказались 
недолговечными из-за усиления авторитарных тенденций. К тому же, успехи ряда исла-
мистских партий на рубеже 2000-х гг. показали сохраняющийся потенциал исламизма. 
События «арабской весны» ускорили либеральные демократические тенденции, которые 
отразились в т.ч. и на исламистской идеологии. В частности, умеренные исламисты, кото-
рые выступали за совмещение ислама и демократии, преуспели в Тунисе и Марокко, что 
позволило говорить о возрождении постисламистских идей. Рост либеральных тенденций 
усилился с появлением салафитских партий в ряде государств Арабского мира. Однако 
либеральные подходы исламистов терпят сложности, которые не позволяют им в полной 
мере достичь поставленных целей. Особую проблему на данном пути представляют ради-
кальные исламистские группировки, которые также получили эволюционное развитие в 
период «арабской весны». 

На фоне непрекращающейся нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке трудно удивляться тому, что падает эффективность лозунгов исламистских партий, дви-
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жений и исламизма в целом, отражая определенное разочарование населения. Безуслов-
но, данная тенденция не так ярко выражена, однако нынешние позиции направления не 
сравнимы с популярностью исламизма в 70-80-е гг. XX в. или в период «арабской весны». 
Более того, снижение популярности исламизма говорит о либерализации общественного 
сознания и постепенной секуляризации социального-политических отношений в ближне-
восточном регионе. В свою очередь, либерализация политического сознания консерватив-
ных салафитских и умеренных исламистов свидетельствует о значительной трансформа-
ции исламизма, что может привести к появлению его новых модификаций. 
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Автономистское обоснование морали: 
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В статье проанализирована концепция обоснования морали, которая опирается на способность 
человека к произвольной и целесообразной деятельности («автономии» в широком смысле слова). 
Концепция уходит корнями в кантовскую этику, однако в современной этической мысли она от-
брасывает кантовскую апелляцию к умопостигаемому миру и отчетливей проявляет свой конструк-
тивистский характер. Для оценки концепции были использованы три критерия: 1) способность ее 
аргументов обеспечить достаточную силу и максимальную широту захвата воли разумных агентов 
2) отсутствие искажений формы морали при ее обосновании 3) отсутствие искажений нормативного 
содержания морали при ее обосновании. На основании их применения сделан вывод, что при срав-
нении с другими концепциями обоснования морали (стратегический эгоизм, эвдемонизм, интуити-
вистская версия морального реализма) автономизм демонстрирует существенные преимущества. 
Среди автономистских концепций указанным критериям наиболее соответствует теория диалекти-
ческой необходимости Гевирта-Бейлевелда.
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Abstract. The paper analyzes a morality justifi cation concept that rests upon our capacity to act 
in a voluntary and purposive manner (on the base of ‘autonomy’ in a wide sense of the word). The 
conception goes back to Immanuel Kant, but in the contemporary ethics it discards Kant’s idea of the 
intelligible world and takes a more vivid constructivist shape. Three criteria were used to evaluate the 
conception: 1) the ability to provide the universal and powerful grip on rational agents 2) the ability not 
to distort the form of morality 3) the ability not to distort the normative content of morality. On the basis 
of the comparison between strategic egoism, eudemonism, intuitionist moral realism and autonomism 
as approaches to justifying morality, the conclusion is drawn that the autonomists’ argumentation has 
considerable advantages. Applying the three criteria to different versions of the autonomist justifi cation 
of morality, the author considers the theory of dialectical necessity of Alan Gewirth and Deryck Beyleveld 
as the most promising.

Keywords: morality, ethics, justifi cation of morality, autonomism, I. Kant, C. Korsgaard, A. Gewirth, 
D. Beyleveld
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Этическая теория пытается обосновать всеобщую значимость моральных ценностей 
и обязательность моральных требований, используя разные отправные посылки. Часть 
теоретиков обращаются к благу самого агента, увязывая исполнение морального долга – 
совершение честных и гуманных поступков – с обретением счастья или удовлетворением 
набора желаний и предпочтений, не суммированного в понятии «счастье». Так возникают 
эвдемонистические и эгоистические (точнее – стратегически эгоистические) концепции 
обоснования. Разум с его принудительностью играет в них роль средства, которое увя-
зывает моральные ценности и требования со стремлением к собственному благу. Другая 
часть обосновывающих мораль теоретиков пытается использовать разумность человека в 
качестве первой посылки – архимедовой точки опоры. Среди них есть сторонники тезиса 
о том, что ядерное нормативное содержание морали обладает непосредственной раци-
ональной очевидностью, то есть представляет собой истину, к которой мы приходим в 
результате познания особого рода объектов (ценностей и требований). Данная позиция 
соответствует положениям интуитивистского морального реализма. Ее критики видят ра-
циональность исполнения морального долга не непосредственной очевидной, а произво-
дной, которая выступает как прямое и необходимое следствие способности использовать 
разум в практической сфере. С их точки зрения, тот, кто не признает обязательность чест-
ного и гуманного поведения, ведет себя неразумно – не в том смысле, что он пренебрегает 
нравственным знанием (моральными фактами), а в том, что его суждения и действия несо-
вместимы с восприятием себя как свободно действующего агента, который обосновывает 
свои поступки для самого себя. Каждый нормальный человек воспринимает себя именно 
так. Соответственно, совершая безнравственный поступок, он впадет в противоречие. Так 
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как способность выбирать действия, взвешивая за и против, тождественна автономии в 
широком смысле этого слова, такой подход к обоснованию морали вполне правомерно 
можно обозначить как «автономистский». В данной статье предпринята попытка рекон-
струировать и оценить его аргументацию.

Критерии оценки концепций обоснования морали

Для оценки предполагается использовать три критерия, применимых к любой этиче-
ской теории обоснования морали. Несоответствующая данным критериям аргументация 
не может решать инвариантные задачи обоснования морали: 1) убедительно обосновать 
мораль 2) обосновать именно мораль, а не что-то иное.

Во-первых, предложенная аргументация должна обладать достаточно сильным и одно-
временно универсальным сцеплением с процессом выбора агентом своих действий. Она 
должна захватывать волю, формировать мотивацию, полноценно отвечать на известный 
вопрос «почему мне следует быть моральным – честным и гуманным – человеком?». 
В идеале ответ на него должен убеждать разумного морального скептика в необходимости 
исполнять моральный долг, причем такого скептика, у которого нет предрасположенности 
к совершению честных и гуманных поступков (нет эмпатических переживаний, рудимен-
тарного чувства справедливости и т. д.) Чем более сильный захват обеспечивает концеп-
ция, чем меньше человеческих типов могли бы уклониться от предложенных ею аргумен-
тов, тем она лучше своих конкурентов при прочих равных условиях.

Во-вторых, обоснование не должно искажать форму морали. Честные и гуманные по-
ступки должны оставаться результатом исполнения долга, и этот долг должен обладать 
приоритетом в отношении всех других долженствований. И первое, и второе – важные 
формальные свойства морали как явления культуры и индивидуального опыта. Данный 
критерий был введен в связи с обсуждением так называемой «дилеммы Причарда». В со-
ответствии с ней, пытаясь обосновать мораль, мы или редуцируем моральные обязанно-
сти к склонностям и личному интересу, или провозглашаем обязанности вместо того, что-
бы их обосновать. Приемлемая концепция обоснования должна быть способна разрешить 
эту дилемму: избежать пустой риторичности и тавтологий, то есть остаться подлинным 
обоснованием, и вместе с тем сохранить базовую для моральной саморегуляции оппози-
цию долга и склонности, то есть быть обоснованием именно морали.

В-третьих, обоснование не должно искажать нормативное содержание морали. Если 
философ выстраивает рассуждение, которое обосновывает объективные ценности и тре-
бования, но не специфицирует их содержательно, то такое рассуждение тоже не будет обо-
снованием морали. Ведь объективными могут считаться и требование исполнять все свои 
желания (так называемый «этический эгоизм»), и требование полноценно реализовывать 
потенциал своей уникальной личности, и требования создавать прекрасное и постигать 
истину. Обоснование морали будет иметь место только там, где философ доказывает объ-
ективную необходимость честного и гуманного поведения, а также невозможность заме-
ны такого поведения исполнением других объективных требований. Схожим образом обо-
снование морали непригодно, если на его основе ценностью, которая превращает честное 
и гуманное поведение в необходимое, будут обладать не все члены морального сообществ: 
не все люди, только люди, но не другие живые существа и т. д. В данной ситуации подоб-
ная нормативная система лишается универсальности, разрывается ее связь с неинстру-
ментальной ценностью всех людей и живых существ (в первом случае такая ценность 
равная и высокая, во втором – просто значительная). Именно упомянутые характеристики 
задают содержательные параметры феномена морали. 
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Кантовский прецедент

Главным историко-философским прецедентом автономистского обоснования мора-
ли можно назвать кантовскую этику. В «Основоположении к метафизике нравов» Кант 
по-своему формулирует вопрос «почему мне следует быть моральным?»: «Почему же я 
должен подчиняться этому принципу [категорическому императиву – А.П.] и притом как 
разумное существо вообще?» [Кант 1997а, 229]. Немецкий философ не считает данный 
вопрос тупиковым. По его мнению, есть возможность показать, что нравственность не 
«химера» (в более развернутой формулировке – «химерическая, лишенная всякой истины 
идея») [Кант 1997а, 219]. Кант уверен, что даже «самый отъявленный злодей», сталки-
ваясь с «примерами честности в намерениях, твердости в следовании добрым максимам, 
участливости и всеобщего благоволения (и притом, даже когда все это связано с большими 
жертвами выгодой и удобствами)», с необходимостью чувствует желание быть «настро-
енным» так же, как и герои этих примеров, если, конечно, он «привык… к употреблению 
разума» [Кант 1997а, 245].

Откуда берется кантовская уверенность в том, что нравственность – это не «химера», 
а «истинная идея»? Она основана на определенном понимании специфики человеческой 
деятельности или, вернее, специфики причинности этой деятельности. Если поведение 
лишенных разума существ определяется «влиянием посторонних причин», то разумные 
существа обладают «волей», они сами – источник своих суждений и поступков. Впрочем, 
вернее будет сказать, что они с необходимостью воспринимают себя в качестве таких ис-
точников (по Канту, теоретического доказательства наличия у человека свободной воли 
в данном контексте не требуется). Такое специфическое самовосприятие Кант называет 
«идеей свободы», а людей – «существами, которые не могут действовать иначе как под 
идеей своей собственной свободы» [Кант 1997а, 227]. Однако если человек воспринимает 
себя как существо, которое обладает свободой, он неизбежно оказывается перед проблемой 
выявления оснований своей свободной деятельности. Пытаясь ее разрешить, он вынуж-
ден признать, что не может действовать иначе, кроме как в соответствии с неким законом. 
Однако если такой закон будет лишь гипотетическим императивом, то исполняющий его 
человек не будет свободен, так как его поведение исчерпывающим образом объясняется 
его желаниями и поиском средств для их удовлетворения. Тот же, кто воспринимает себя 
в качестве свободного существа, дистанцируется не только от внешних влияний, но и от 
собственных «чувственных вожделений». Отсюда следует, что для признания себя свобод-
ным человек должен подчиняться именно категорическому императиву (закону, который 
свободная воля задает сама себе). В соответствии со второй формулировкой категориче-
ского императива тот, кто действует «под идеей свободы», должен относиться к каждому 
разумному существу не только как к средству, но и как к цели – в том числе не причинять 
вред и оказывать помощь другим. Это и есть ядерное нормативное содержание морали.

Выстроив рассуждение, которое подтверждает обязательную силу нравственного за-
кона на основе особенностей самовосприятия любого разумного существа, Кант обратил 
внимание на то, что без каких-то дополнительных пояснений данное рассуждение содер-
жит в себе «скрытый круг». Он задается вопросом: «Не положили ли мы в основу идею 
свободы только ради нравственного закона для того, чтобы после опять-таки вывести этот 
закон из свободы?», то есть – не пришли ли мы к утверждению о собственной свободе на 
основе уже принятого нами (в силу нашей «благонамеренности») нравственного закона, 
чтобы потом пытаться доказать, что закон имеет силу именно потому, что мы свободные 
существа [Кант 1997а, 241]. Однако Кант считает, что данное подозрение может развеять 
метафизический тезис о частичной принадлежности человека к умопостигаемому миру. 
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«Отъявленный злодей» стремится приобрести моральное «настроение» именно потому, 
что он мысленно переносит себя в умопостигаемый мир и оттуда сам дает себе нрав-
ственный закон. Не переносить себя туда он не может, поскольку «привык» употреблять 
разум – принимая решения, рассматривать себя в качестве свободного существа, которое 
опирается на рассуждение об основаниях собственных действий.

В «Критике практического  разума» есть пассаж, который некоторые историки фило-
софии воспринимают как отказ Канта от того, чтобы доказывать необходимость катего-
рического императива на основе способности людей действовать «под идеей свободы». 
В данном пассаже Кант называет осознание нравственного закона самостоятельным «фак-
том разума», или «единственным фактом чистого разума, который возвещает о себе таким 
образом как изначально законодательный разум» [Кант 1997б, 351]. Означает ли это, что 
Кант переходит от процедурного или конструктивистского обоснования морали, которое 
опирается на идею автономии, к интуитивистскому, или что его рассуждение обращено 
лишь к той части человечества, которая уже обладает стандартным набором устойчивых 
моральных убеждений и видит в моральных требованиях очевидные нормативные факты? 
Многие комментаторы Канта приходят именно к такому выводу [Reath 1997; Guyer 2007; 
Wood 2007]. Однако Д. Бейлевелд и М. Дювелл в своей книге-отклике на данный кантов-
ский пассаж попытались показать, что в «Критике практического разума» не пересмотре-
ны ранние позиции. Проблема лишь в том, что Кант не считает восприятие человеком себя 
как свободного существа стартовой точкой обоснования категорического императива, ко-
торая имеет по отношению к нему внешний характер. В «Основоположении» философ 
лишь выделяет элементы неразрывного единства или «взаимного существования» идеи 
свободы и категорического императива. Данное выделение не только укрепляет мораль-
ные убеждения тех, кто ими уже обладает, но и демонстрирует моральному скептику про-
тиворечивость его позиции [Beyleveld, Düwell 2020].

Какие проблемы возникают в связи с кантовским обоснованием морали? Во-первых, 
проблема лаконичности его рассуждения: кантовское обращение к моральному скептику 
содержит существенные лакуны. Во-вторых, проблема апелляции к идее умопостигаемо-
го мира. Данная идея уязвима для критики, связанной с вопросом о ее совместимости с 
картиной мира современного человека (если пользоваться терминологией Дж. Мэки, Кант 
постулирует «странные» сущности) [Mackie 1990, 38–42]. Одновременно под вопросом 
находится ее способность решить поставленные перед ней задачи. А.А. Гусейнов пред-
положил, что кантовское рассуждение об умопостигаемом мире есть лишь «скрытая иро-
ния» по отношению к притязаниям разума в этике [Гусейнов 2009, 229]. Если Кант на са-
мом деле лишь иронизировал, то «скрытый круг», для преодоления которого была введена 
идея двух миров, никуда не исчезает.

Современные автономистские обоснования морали

В современной этике автономистская версия обоснования морали обходится без метафи-
зических допущений об умопостигаемом мире, без постулирования «странных» сущностей. 
Ее отправной посылкой, как и у Канта, стали неустранимые характеристики человеческой 
деятельности – ее произвольность и целесообразность. Ни один человек не может не вос-
принимать себя в качестве агента, который выбирает между альтернативными линиями по-
ведения. Ни один человек не может совершать этот выбор каким-либо иным методом, кро-
ме как отвечая на вопрос «почему достижение этой цели для меня лучше, чем достижение 
той?». Ни один человек не может отказаться от поиска средств для достижения поставлен-
ных целей. Несоблюдение моральных требований в данном контексте следует восприни-
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мать как неразумную стратегию поведения, поскольку требуемые от агента самоограниче-
ния воплощают его агентский статус. Сознательный агент, который нарушает моральные 
требования, парадоксальным образом ведет себя так, как будто он не сознательный агент. 
Моральный скептик, соответственно, утверждает и отрицает агентский, то есть произволь-
ный и целесообразный, характер человеческой деятельности в целом.

Самой известной концепцией  такого рода можно назвать концепцию американско-
го этика А. Гевирта, которую после его смерти развивает британский философ морали 
Д. Бейлевелд. Гевирт, в отличие от моральных реалистов интуитивистского толка, считает 
моральные требования не непосредственно очевидными, а «диалектически необходимы-
ми». «Диалектическая необходимость» присутствует, если имеет место логически непро-
тиворечивый вывод суждения X из суждений, которые отражают необходимую структуру 
всякого действия. Другая формулировка Гевирта: диалектической необходимостью об-
ладают положения, которые опираются на «концептуальный анализ действия» [Gewirth 
1978, 43–45]. Также, в отличие от интуитивизма, концепция Гевирта утверждает не пра-
вильность моральных требований «с точки зрения Вселенной», а всего лишь их правиль-
ность для всех агентов, поскольку в качестве агентов те не могут не принять суждения, 
логически связанные с необходимой структурой действия.

Необходимая структура действия такова, что агент нуждается в условиях, обязатель-
ных для достижения любых поставленных им целей. Он всегда видит достижение цели 
как благо, в связи с чем непременные условия достижения цели также превращаются 
для него в блага. Одно из таких благ, которое, по сути, представляет собой компонент 
успешного действия – это свобода, то есть возможность действовать без принуждения; 
другое – некоторые базовые аспекты индивидуального благополучия (сохранение жизни, 
физическая целостность, психическое равновесие и т. д.). Если агент считает свободу и 
базовое благополучие необходимыми благами, то он неизбежно будет (и даже должен) 
рассматривать их наличие как свое право. Отстаивая его, он обязывает окружающих не 
ограничивать и не подрывать его свободу и благополучие. Хотя такое требование имеет 
пруденциальную, а не моральную основу, оно – не просто рефлекторное «рычание» («не 
мешай!»), а полноценная нормативная претензия [Gewirth 1978, 48–128].

Дальнейшие рассуждения Гевирта опираются на тезис, что право всегда приписывает-
ся тому человеку, который строго соответствует описанию, содержащемуся в обосновании 
этого права (например, право на то, чтобы Х исполнил свое обещание сделать Y, имеет 
именно тот человек, которому X обещал сделать Y). Если какое-то описание в равной 
мере относится к нескольким людям, то все они обладают обсуждаемым правом. Данный 
тезис – скорее правило логики, а не содержательный моральный принцип, который мог 
бы оспаривать моральный скептик. В соответствии с ним, если агентский статус предо-
ставляет право на свободу и базовое благополучие, то таким правом должны быть наде-
лены все агенты, невзирая на их различия во всех отношениях кроме самой способности 
к произвольной и основанной на выдвижении целей деятельности. Отсюда следует, что 
любой агент в интеракциях с реципиентами своих действий обязан соблюдать их права: не 
ограничивать их свободу, не уменьшать их благополучие, а в каких-то случаях – прямо со-
действовать сохранению и увеличению их свободы и благополучия, то есть помогать им. 
Соблюдение прав проистекает из уважения к личности реципиента – а это как раз и есть 
ядерное содержание морального долга, долга честности и гуманности. Значит, перед нами 
полноценный ответ на вопрос «почему следует быть моральным?» (в терминах Гевирта – 
«вопрос об авторитете») [Gewirth 1978, 129–150].

Другой вариант обоснования морали, который апеллирует к специфике человеческой 
деятельности, предложила К. Корсгаард. Она фиксирует, что каждый человек восприни-
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мает совершаемые им поступки в перспективе первого лица, то есть того, кто более или 
менее успешно выбирает между альтернативными линиями поведения и подталкивающи-
ми к выбору мотивами. Данная перспектива предполагает наличие у человека критериев 
выбора, которые позволяют заключать: «это для меня лучше, поскольку...», «это для меня 
важно, поскольку...» и т. д. Критерии выбора опираются на «практическую идентичность» 
агента. Набор таких идентичностей неограничен, агенты постоянно меняют их на про-
тяжении жизни. Однако процесс смены может быть опасен для того, кто рассматривает 
себя как автора своих поступков, а не пространства, в котором разворачиваются детерми-
нирующие поведение психические процессы. Если все идентичности человека случайны 
и преходящи, то человек не имеет достаточных оснований для ответа на вопрос, почему 
один вариант для него лучше или важнее, чем другой. По сути, у него отсутствуют осно-
вания для продолжения жизни как череды обоснованных актов выбора. Он перестает быть 
самим собой, что для человека хуже смерти. Каждый из нас нуждается в такой практиче-
ской идентичности, которая не будет преходящей и случайной [Korsgaard 1996, 100–130].

Такая идентичность связана с самой принадлежностью к числу людей, «рефлексиру-
ющих животных, которым необходимы основания для того, чтобы жить и действовать» 
[Korsgaard 1996, 121]. Соответственно, для любого агента внутренней, неинструмен-
тальной, надситуативной ценностью должен быть он сам как агент. Из данной ценности 
вытекают обязанности, ограничивающие прочие требования, которые агент обращает к 
самому себе. Источник таких обязанностей не имеет внешний характер по отношению к 
его воле, не устраняет его самого в качестве действующей силы, позволяя избежать как 
чистой импульсивности, так и механического воспроизведения поведенческих образцов. 
Ограничения, которые основаны на универсальной идентичности «я – человек» – это пра-
вила самосохранения личности и, одновременно, самые общие правила деятельности как 
таковой. Если разумный агент не может наделить ценностью себя самого, не наделив ею 
всех других разумных агентов, то он вынужден признать императивную силу моральных 
требований – свою обязанность быть честным и гуманным.

Однако данная связь по Корсгаард определяется не только самой по себе перспекти-
вой первого лица. Так возникает лишь одно из оснований императивной силы моральных 
требований. Да, жизнь разумного человека, который сохраняет свою разумность, невоз-
можна без признания объективных ценностей и объективного долженствования. Однако 
содержание последнего может быть не тождественным моральному долгу. В данной связи 
Корсгаард фиксирует следующее положение: «Я считаю свою принадлежность к челове-
ческому роду нормативной для себя и признаю, что ты можешь или должен сделать то же 
самое в своем отношении». Однако данная позиции не превращает «твои» цели в «мои» 
[Korsgaard 1996, 133]. Даже если представить, что такая метаморфоза все же произойдет, 
ее результат не удовлетворит философа, который пытается обосновать мораль. Разумный 
агент в таком случае будет иметь обязанности «в отношении другого», но не «перед дру-
гим». Он будет связан своим уважением к той ценности, которую он сам придает другому 
человеку, но не к внутренне присущей ему ценности [Korsgaard 1996, 134].

Корсгаард посчитала, что достаточной дополнительной посылкой обоснования морали 
можно считать специфику человеческой природы, которую Л. Витгенштейн зафиксировал 
в тезисе о невозможности приватного языка. По ее мнению, если приватный язык невоз-
можен, то любые основания для совершения поступков изначально имеют «публичный» 
характер. Как существа, способные к речи, мы постоянно вторгаемся в ментальное про-
странство друг друга, и такие вторжения невозможно проигнорировать, как невозможно 
проигнорировать фразу, произнесенную на понятном нам языке. Поэтому реципиенты 
действий агента постоянно вмешиваются в процесс выбора им линии поведения, предъ-
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являя ему многочисленные претензии. Они могут иметь форму высказывания («не делай 
так!»), а могут быть и молчаливыми претензиями, которые формируются самим фактом 
того, что агенту известны потребности или желания окружающих. Для агента каждая та-
кая претензия превращается в основание для действия. Конечно, он может выбрать другое 
основание, но он не сможет уклониться от объяснения причин такого выбора самому себе. 
Именно в ходе объяснения агент мысленно переносит себя на место другого. Такой пере-
нос, в свою очередь, неизбежно приводит к признанию в другом той же ценности, которую 
агент приписывает себе самому [Korsgaard 1996, 136–143].

Оценка автономистских концепций обоснования морали

В отношении вопроса о силе и широте захвата высокую планку ставят те концепции, 
которые отталкиваются от блага агента (стратегический эгоизм и эвдемонизм). Потреб-
ности в достижении счастья и в удовлетворении желаний или предпочтений обладают 
огромной силой. Они присутствуют у любого человека вне зависимости от его ценност-
ных установок или от их отсутствия. Автономистские концепции исходят из того, что их 
основание не менее универсально. Кантовское действие «под идеей свободы», гевиртов-
ские произвольность и целесообразность действия, выбор практических идентичностей 
Корсгаард также имеют место в опыте каждого индивида. Они – данность человеческого 
существования, часть человеческой ситуации.

Вопрос о силе захвата оказывается гораздо сложнее. В случае со счастьем и – в особен-
ности – с желаниями и предпочтениями она подразумевается изначально: каждый из нас 
хочет того, что он хочет, предпочитает то, что он предпочитает. Отсюда, если исполнение 
моральных требований и обретение моральных установок увеличивают возможности че-
ловека в реализации желаний и предпочтений, у него есть сильный мотив для того, чтобы 
«быть моральным». У Корсгаард схожую роль играет потребность в устойчивой практи-
ческой идентичности, без принятия которой индивид теряет подлинную субъектность и 
сталкивается с невозможностью осмысленной жизни. Для разумного индивида – это ка-
тастрофическая перспектива, что и обеспечивает силу захвата. Гевирт делает акцент не на 
катастрофичности непризнания моральных требований, а на его противоречивости. Отказ 
агента рассматривать свой доступ к условиям произвольной и целесообразной деятельно-
сти как собственное право (важный промежуточный шаг к признанию прав других людей) 
тождественен для Гевирта отказу рассматривать себя в качестве агента, сохраняя при этом 
агентский способ существования.

Концепция Гевирта требует дополнительного обсуждения как в отношении широты, так 
и в отношении силы захвата. Критики автора указывают на то, что из-под действия его аргу-
ментации выпадают те индивиды, которым безразлично, можно ли их считать полноценны-
ми агентами (словами Д. Инека – те, кто не заботится о том, чтобы быть именно агентами, 
а не какими-нибудь «шмагентами», которые ставят цели и подбирают под них средства, но 
пренебрегают диалектической необходимостью Гевирта [Enoch 2006]). По логике Инека, 
таким людям придется предъявить дополнительные доводы в пользу того, что возможность 
быть агентом имеет для них ценность, и что для ее сохранения необходимо признавать диа-
лектически необходимые утверждения. Сложно представить человека, который не заботит-
ся о реализации своих предпочтений или желаний, однако индивид, которому безразлична 
утрата полноценного агентского статуса, вполне может существовать.

Однако Бейлевелд, защищая позицию Гевирта, показывает, что агентский статус мож-
но потерять, только утратив саму по себе способность к практическому рассуждению, ли-
шившись возможности вести человеческий образ жизни. Соответственно тот, кто ставит 
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цели и реализует их, но не принимает тезис о праве на доступ к условиям деятельности, 
не может быть загадочным «шмагентом», которому надо доказать ценность превращения 
в агента. Раз ему в принципе можно что-то доказывать, если он выбирает между альтерна-
тивами – значит, он всего лишь агент, который противоречиво осмысляет сам себя. Устра-
нение данного противоречия – прямое требование разума, что и сохраняет предельную 
широту захвата [Beyleveld 2017, 153].

Однако как быть с силой захвата? Если пытаться рассматривать ее исключительно в 
категориях осязаемых потерь, которые несет лишенный моральных убеждений и наруша-
ющий моральные требования человек, то такая сила невелика. Однако если обоснование 
морали Гевирта обращено именно к разумному моральному скептику, для него утрата воз-
можности создать непротиворечивую систему оснований своих действий весьма суще-
ственна, хотя она и не отражается на его возможностях получать удовольствие, аккумули-
ровать богатство или повышать социальное признание.

Второй критерий связан с возможностью искажения формы морали, что создает наи-
большие проблемы эгоистическому и эвдемонистическому обоснованию. Если за выпол-
нением обязанностей и самосовершенствованием в сфере мотивов и черт характера стоит 
стремление агента к собственному благу, то понятие долга становится условным: одни 
личные интересы побеждают другие в ходе рационального исследования их относитель-
ной силы. Правда, вторая из опасностей, зафиксированных в дилемме Причарда, таким 
концепциям не угрожает – они по определению не тавтологичны. Как в данном отноше-
нии обстоят дела с автономизмом?

Представляется, что разные его версии в разной степени уязвимы для аргумента от 
искажения формы морали. Концепцию Гевирта можно заподозрить в таком искажении, 
но у нее есть ресурсы для освобождения от подобных подозрений. В качестве первого 
шага Гевирт обращается к пруденциальной рациональности гипотетических императи-
вов. Можно подумать, что агента заставляет признавать права другого человека простое 
желание иметь условия для успеха собственной деятельности, что могло бы быть фор-
мой подмены долга склонностью. Однако дело в том, что Гевирт использует в качестве 
посылки не желание агента обладать свободой и базовым благополучием, а нормативное 
– хотя и пруденциальное – требование: «если ты хочешь достичь цели, то непременно 
должен хотеть и того, чтобы получить необходимые средства ее достижения». Соответ-
ственно, происходит вывод одной формы долга из другой, морального права из права 
пруденциального.

Концепция Корсгаард сталкивается с более существенными трудностями. Она говорит 
о потребности агента в высшей, предельно общей идентичности, без которой невозможно 
вести осмысленную жизнь. Однако данный тезис, который существенно облегчает реше-
ние проблемы захвата, представляет собой скрытый переход от строго автономистских 
посылок к эвдемонизму. С этой позиции жизнь человека рассматривается как целостный 
проект, успех которого (счастье) возможен при соблюдении определенных условий, сре-
ди которых и выполнение моральных требований. Эвдемонизм гораздо более уязвим для 
обвинений в искажении формы морали. В рамках аргументации Корсгаард моральный 
скептик признает не то, что он обязан быть честным и гуманным, а то, что он вынужден 
быть таковым, чтобы сохранить возможность поставить и успешного достичь жизненные 
цели. Обязанность тем самым подменяется склонностью. Именно здесь концепция Кор-
сгаард дрейфует в сторону эвдемонизма. С другой стороны, не удовлетворенная сугубо 
кантианскими ходами мысли Корсгаард апеллирует к тому, что претензии реципиентов по 
поводу причиненного им вреда или неоказанной помощи имеют изначальную значимость 
для агента. Данное утверждение приближается к подмене обоснования долга его простым 
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провозглашением и попадает под обвинение, в отношении которого автономистские кон-
цепции в большинстве своем неуязвимы.

Третий критерий связан с искажением нормативного содержания морали. Корсгаард 
использует его против родственной ее подходу концепции Гевирта и отчасти против из-
быточно лаконичного кантовского перехода от первой формулировки категорического 
императива ко второй. Именно неспособность обосновать движение агента от придания 
объективной ценности себе самому к приданию такой же ценности любому другому че-
ловеку заставляет ее обратиться к витгенштейнианской дополнительной посылке. Од-
нако обоснование Гевирта не так уж и бессильно против данного аргумента. Философ 
задолго до критики Косгаард понимал, что его диалектически необходимое рассуждение 
может остановиться на позиции универсального этического эгоизма. Этический эгоист 
может утверждать: «я должен причинить вред другому, если это в моих интересах, дру-
гой должен причинить вред мне, если это в его интересах, а кто и кому причинит вред в 
реальности, определят фактические возможности». Однако, по Гевирту, данная позиция 
не считается диалектически необходимой, поскольку стоящему на ней человеку при-
ходится а) отрицать, что его собственные свобода и благополучие – необходимые для 
него блага б) использовать слово «должен» в отношении себя и других в разных смыслах 
(в отношении других – без безусловного одобрения того, что они выполняют свой долг) 
[Gewirth 1978, 82–89].

Бейлевелд имеет дело уже не с проблемой искажения нормативного содержания мо-
рали вообще, а с конкретным критическим тезисом Корсгаард о том, что если постулиро-
вание агентом собственных базовых прав коренится в его желании иметь общие условия 
успешной деятельности, то перенос таких прав на других людей должен опираться на его 
желание, чтобы и они (другие люди) тоже обладали соответствующими условиями. В та-
ком желании нет ничего необходимого – соответственно, нет необходимости в наделении 
других правами. Однако, как показывает Бейлевелд, желание иметь условия для успеха 
целесообразной и произвольной деятельности – не единственная посылка обоснования 
морали в этике Гевирта. Вторая, как было установлено ранее, состоит в том, что агент 
обязан обеспечивать себе такие условия – данная обязанность вытекает из агентского спо-
соба деятельности и агентского самоописания. И, если в универсализации желания нет 
ничего необходимого, то без универсализации обязанности не обойтись [Beyleveld 2015, 
584–586]. Если я обязан обеспечивать себе условия успешной деятельности, а другие обя-
заны воздерживаться от причинения мне вреда (соблюдать мои права), то я также обязан 
воздерживаться от причинения вреда другим (обязан соблюдать их права).

Вторая линия критики строго автономистского обоснования морали со стороны Кор-
сгаард состоит в том, что обязанности, которые вытекают из рассуждения Гевирта или 
из ее собственного вывода о практических идентичностях (даже если эти рассуждения 
имеют самостоятельную доказательную силу) – это обязанности в отношении другого, а 
не перед ним. Соответственно, они не до конца моральны. Однако данный контраргумент 
также не имеет большой силы. Да, в концепции Гевирта моральный агент уважает права 
реципиентов на основании того, что он находит в себе самом – способности действовать 
целесообразно и произвольно. Однако в таком случае агент уважает не себя, а то, что он 
находит в другом человеке – ту же способность действовать целесообразно и произволь-
но. И хотя агента и реципиента делает уникальными личностями нечто иное, вся их лич-
ностная уникальность базируется именно на этой способности. Каждый человек уникален 
тем, как в условиях, заданных генетикой, коммуникативным и культурным контекстом 
жизни, случайными поворотами индивидуальной судьбы он выбирает свои поступки, ис-
ходя из тех или иных оснований [Beyleveld 2015, 687–588, 590].
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Последний аспект автономизма, требующий оценки в связи с опасностью искажения 
нормативного содержания морали, связан с кругом реципиентов, которые обретают цен-
ность или наделяются правами на основе автономистской аргументации. Способность к 
произвольной и целесообразной деятельности характеризует далеко не все существа, ко-
торые, с точки зрения обладателей общераспространенных моральных убеждений, нахо-
дятся в данном кругу. Речь идет о детях, людях с серьезными расстройствами психики или 
находящихся в состоянии комы, животных. У автономистов есть набор доводов, которые 
распространяют логику обоснования морали на таких реципиентов. Корсгаард рассматри-
вает жизнь как условие принятия любых практических идентичностей, что превращает 
все живое в моральную ценность. Боль живых существ оказывается аналогом претензии 
реципиента к агенту, которая создает основание для действия. Гевирт говорит о наделении 
существ правами в меру приближения их практики к произвольной и целесообразной де-
ятельности. Бейлевелд, в свою очередь, добавляет принцип предосторожности: в случае 
неопределенности лучше отнестись к неагенту как к агенту, чем наоборот.

Заключение

Подводя итог проведенной реконструкции автономистских концепций обоснования мо-
рали и их сравнения с теоретическими конкурентами – стратегическим эгоизмом, эвдемо-
низмом, интуитивистским моральным реализмом, а также между собой – можно утверждать 
следующее. Использование первого из трех зафиксированных в начале статьи критериев по-
казывает, что в отношении широты захвата автономистские концепции в целом не уступают 
эгоистическим и эвдемонистическим, но явно превосходят интуитивистские. Дело в том, 
что способность к постижению моральной истины нельзя считать всеобщим свойством – в 
отличие от способности к поиску наилучшей для себя линии поведения. Однако в вопросе 
силы захвата положение автономистских концепций менее благоприятно. Стратегический 
эгоизм и эвдемонизм опираются на более мощные поведенческие драйверы, что понимают 
и сами автономисты. Некоторые из них – например, К. Корсгаард, которая апеллирует к 
опасности утраты смысла жизни и вводит дополнительную витгенштейнианскую посылку – 
пытаются компенсировать данный недостаток за счет модификации аргументов. Другие – 
в частности А. Гевирт – считают, что он изначально компенсирован преимуществами в рам-
ках второго и третьего критериев. Последний подход можно считать более оправданным.

Если использовать второй критерий, следует признать, что автономизм, подобно инту-
итивизму, в целом менее уязвим для обвинений в подмене морального долга склонностью, 
то есть менее предрасположен к искажению формы морали. Такие обвинения больше за-
трагивают стратегический эгоизм (для его сторонников выполнение морального долга вы-
годно и является выполнением долга лишь условно) и эвдемонизм (его сторонники также 
с трудом разграничивают исполнение требования и стремление прожить полноценную 
жизнь). Однако некоторые авторы автономистских концепций, пытаясь компенсировать 
недостаточную силу захвата, прибегают к таким аргументам, которые создают дрейф 
в сторону эвдемонистических позиций, что ведет к потере преимуществ в рамках вто-
рого критерия. Именно так выглядит концепция Корсгаард в связи с ее рассуждением о 
предельно общей практической идентичности, без которой жизнь теряет смысл. Тем не 
менее, другие образцы автономизма не имеют этой тенденции – как, например, концеп-
ция Гевирта. Его версия автономизма также сохраняет черты подлинного обоснования, не 
скатываясь на грань тавтологичности и декларативности. Интуитивистский моральный 
реализм изначально находится на этой грани, а Корсгаард начинает движение в данном 
направлении, приняв витгенштейнианскую посылку.
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Наконец, в рамках третьего критерия – возможного искажения содержания морали – 
автономизм также выглядит предпочтительнее своих конкурентов. Несмотря на сомнения 
Корсгаард, он вполне способен довести обосновывающее рассуждение до универсальных 
обязанностей честности и гуманности исключительно на основе посылок, связанных с 
произвольным и целесообразным характером человеческой деятельности. Гевирт реализо-
вал данную возможность в своей концепции. Именно ее и следует рассматривать как наи-
более перспективный вариант обоснования морали из всех упомянутых в данной статье.

В завершение хотелось бы обратиться к вопросу о практической значимости фило-
софских концепций обоснования морали. Проблему обоснования моральных ценностей 
и требований традиционно рассматривают как лежащую на границе сугубо теоретическо-
го исследования феномена морали и нормативной этики. Если нормативная этика пред-
ставляет собой вторжение философского анализа в практические споры о должном и не-
должном, допустимом и недопустимом поведении, то обоснование морали ближе всего к 
практике морального воспитания. Оно по-своему отражает рациональную сторону фор-
мирования и поддержания устойчивости моральной личности. Каждая из рассмотренных 
выше концепций – еще и дискурсивная стратегия воспитателя. Однако в данной статье 
преобладает сугубо теоретическая оценка их достоинств и недостатков, связанная с допу-
щением о том, что обоснование должно начинаться с нулевого уровня (уровня морального 
скептика, который является наделенным разумом психологическим эгоистом). Такая те-
оретическая оценка не предрешает оценку их воспитательной эффективности. Ее анализ 
должен опираться на иные методологические посылки и критерии.
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причинам, проявлениям и последствиям. Их общей мета причиной представляется эскалация бюрокра-
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Abstract. The article discusses different negative factors in contemporary social sciences, their clas-
sifi cation, symptoms and negative consequences. The general reason for this distortion is a escalation of 
bureaucratic methods of science management. Two groups of factors are considered – social and moral-
psychological as well as methodological. The fi rst group consists of: absence of businesses and authorities’ 
interest in supporting fundamental science; conformity of researchers as result of their material and moral 
dependence; phenomenon of lackey servility among scholars and its disastrous consequences for science; 
self-deception of supposed value neutrality of the researcher. The second group includes: judgement of 
value of scientifi c work by formal bureaucratic indicators neglecting its quality and signifi cance for science; 
excessive demands to standardization of texts; condition of obligatory empirical proof for any research sug-
gestion that rejects general conceptual considerations and judgements as supposedly “non-scientifi cal” and 
narrows room for research inquiries; excessive expectations connected with “artifi cial intellect” and digi-
talization; formal imitation of science attributes that impoverish science intellectually and cuts off logical 
analysis and “abstract” thoughts, regardless of the fact that the latter ones give the most important increase 
of knowledge and allow higher level of social processes understanding. Bringing attention of scholars to 
these systematized deformations in social science might lead to positive results. 

Keywords: social sciences, values, morality, psychology, methodology, deformations, scholar’s posi-
tion 
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В статье предложена классификация негативных явлений в современных обществен-
ных науках – их причины, проявления и последствия. Автор обращается к данной теме 
из-за чувства беспокойства, связанного с серьезными системными деформациями в со-
временных социальных науках и их негативными последствиями для формирования на-
учного знания и внедрения научных результатов в практику. Поскольку подобное чувство 
разделяют многие исследователи, важность и актуальность данных вопросов представля-
ется достаточно очевидной. 

 Проблема эта существует не только в России. За последние годы авторитет социаль-
ных наук в мире упал. Заметно снизились ожидания и надежды, связанные с научным 
анализом социальных явлений и основанными на нем рекомендациями и прогнозами. Для 
того, к сожалению, есть объективные причины и основания. Оптимистический концепт 
поступательного движения человечества ко всеобщему благополучию на основе научного 
прогресса далеко не всегда подтверждается – по крайней мере в социальной и гуманитар-
ной сферах. Более того, возникают новые проблемы, которые адепты решения обществен-
ных неустройств сугубо технократическими средствами не смогли предвидеть. Зачастую 
технократические решения такие проблемы только усугубляют. 
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Впрочем, в статье автор намеренно не приводит конкретные примеры ни вообще, ни 
в непосредственно рассматриваемой сфере – российских общественных науках – дабы 
никого специально не выделять, поскольку ситуация носит достаточно общий характер, 
а также чтобы не уйти в сторону. Статья в основном посвящена одному, но весьма важ-
ному аспекту проблемы – негативным результатам технократического редукционизма и 
социального конформизма в общественных науках. Тенденции, о которых пойдет речь, 
привели к неоправданному снижению общественного статуса ученого и уровня уважения 
к нему как творческой личности – не только во внешних по отношению к науке админи-
стративных структурах, но в самих научных учреждениях и вузах.

Бюрократия как общая причина и проблема

На политико-государственном уровне сложившуюся ситуацию порой описывают в 
дискурсе провалов государства. Автор же в данном случае ограничивается уровнем ис-
полнительной власти. На этом уровне общая «мета причина» данных проблем видится в 
избыточной, во многом губительной для науки, навязываемой государственными органа-
ми, порой на грани патологии, бюрократизации и формализации управления научными 
коллективами и учеными. Морально-психологические патологии чиновничьего сознания 
и дисфункции, которые возникают вследствие бюрократической экспансии в государ-
ственном управлении, подробно описаны в [Оболонский 2019]. В целом автор разделяет 
и точку зрения коллег, которые характеризуют сложившуюся ситуацию как «дрейфующее 
в сторону абсолютизации своего ведения патерналистское государство с самовозрастаю-
щей бюрократией» (см., напр. [Рубинштейн, Городецкий 2018]). Надо заметить, что стре-
мящийся к максимизации своей роли и влияния бюрократ – не только российская беда 
(хотя от этого и не легче). О пороках и угроза бюрократизации общественной жизни за 
последние полвека написаны десятки, если не сотни книг и статей. Исследователи преду-
преждают, что всевластие чиновной бюрократии, ее стремление контролировать все и вся 
посредством бесчисленных циркуляров и мелочного администрирования, ограничивать 
возможности независимых от государства институтов и присущий ей контроль над всеми 
материальными ресурсами делают бюрократию не активным актором государственной и 
политической жизни, а балластом, который может потопить весь корабль. Угрозу замети-
ли достаточно давно. Например, алармистской «классикой» темы можно считать работы 
американцев В. Острома [Ostrom 1973], Р. Мертона и П. Блау, во Франции проблему раз-
рабатывал М. Крозье [Crosier 1964], и т. д. В предельной форме этот парадокс нашел вы-
ражение в ставшей популярной к концу ХХ в. идеологеме «постбюрократического обще-
ства», которой автор в свое время отдал дань [Оболонский 2002] и признает ее возможной 
альтернативой в общих рамках либертарной концепции государства. Существует немало 
и более современных работ, однако их обзор, как и общие вопросы данной проблематики, 
выходят за пределы темы статьи. Об американском опыте и попытках решения проблемы 
см., напр., [Оболонский 2014].

Однако вопрос о влиянии бюрократии не однозначен, а скорее амбивалентен. Раци-
ональная бюрократия как таковая – важное и полезное социальное изобретение. Ведь 
современное государство трудно представить без повседневной работы многоуровневой 
машины бюрократического управления. Вместе с тем ни один другой общественный ин-
ститут – как в России, так и за рубежом – не подвергается столь постоянной, ожесточен-
ной и часто вполне справедливой критике, как бюрократия. В ней видят один из худших 
пороков цивилизации, едва ли не главную угрозу человеческой свободе и общественному 
прогрессу. 
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Отрицание полезности бюрократии на ценностном уровне имеет давнюю историю. 
Подобные идеи проявлялись в ранних работах К. Маркса. (см. [Макаренко 1985]). В той 
же парадигме находятся анархистские и отчасти либертарные концепции общественно-
го устройства. В рамках же классической либеральной парадигмы отношение к государ-
ственной бюрократии, разумеется, не столь радикально отрицательное, но тоже весьма 
сдержанное и настороженное. Перефразируя одного из основоположников политического 
либерализма В. фон Гумбольдта, можно сказать, что бюрократия в лучшем случае – зло не-
избежное, в худшем же зло нестерпимое. Тем не менее, мало кто из серьезных аналитиков в 
области государственной власти и управления возьмет на себя смелость отрицать ценность 
бюрократии для нормального функционирования современного общества. Проблема за-
ключается не в бюрократии как социальном феномене и институте, а в ее злокачественных 
патологических разрастаниях, в ее непомерной и агрессивной эскалации, экспансии во все 
сферы общественной жизни. Широкий круг связанных с данной темой вопросов рассмо-
трен, например, в [Государственная служба… 2009]. Для настоящей статьи представляется 
достаточным обозначить общий контекст и напомнить о базовой дилемме проблематики.

Главная же задача статьи – предложить классификацию системных дефектов совре-
менных социальных наук и описать основные проблемы, которые они порождают. Данные 
дефекты в той или иной мере присущи большинству таких наук. Негативные последствия 
также имеют общий характер. 

С определенной долей условности разделим негативные факторы на две группы: со-
циальные и морально-психологические1 факторы и методологические факторы. Оговорим 
также, что автор не считает нижеприведенную классификацию единственно возможной.

Социальные и морально-психологические факторы

Отсутствие у бизнеса и власти прагматического интереса к поддержке фундамен-
тальной науки. Фундаментальные знания плохо окупаются в материальном смысле – во 
всяком случае, в краткосрочной перспективе. Бизнес же, как правило, заинтересован в 
быстрой отдаче от инвестиций, особенно в наших условиях повышенной неопределен-
ности и рисков. Вкладываясь в науку, бизнес выбирает те исследования, которые обещают 
быстрый возврат средств и не связаны с риском неудачи, что не характерно для фундамен-
тальной науки с ее высокой неопределенностью, а иногда и непредсказуемостью резуль-
татов. Как правило, такие работы носят сугубо прикладной характер или представляют 
собой технологические доработки уже полученного научного результата. Похожая ситуа-
ция наблюдается и в естественных науках. Выражаясь экономическим языком, вложения в 
фундаментальную науку плохо капитализируются. 

Властные структуры также не слишком заинтересованы в поддержке фундаменталь-
ных исследований в области социальных наук, результаты которых по своей сути мало 
предсказуемы, а также могут привлечь внимание к так называемым «неудобным» вопро-
сам. Политикам и чиновникам проще не замечать вероятные «неудобные» результаты, 
либо стигматизировать их как происки «иностранных агентов» или «успокоить душу» 
результатами альтернативными, более приятными, которые всегда смогут обеспечить аф-
филированные с ними исследователи.

Эффект ангажированности, зависимости исследователя от руководителей, власти, 
от заказчиков исследований из числа чиновников, от официальной точки зрения, от соб-
ственной привязки к определенной научной школе или традиции, наконец, от своих не-

1 В данном случае автор считает целесообразным рассматривать их в качестве единого блока.
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формальных отношений. Такая зависимость бывает организационной или морально-пси-
хологической, а часто у исследователей одновременно присутствуют оба ее типа. На этой 
почве возникает внутренняя коллизия – своего рода конфликт интересов – между поиском 
научной истины (стремлением к получению объективного результата) с одной стороны и 
личной выгодой (групповой лояльностью, персональными моральными обязательствами 
и т. д.) – с другой. В данной ситуации прямая материальная зависимость или служебная 
ангажированность – случай наиболее простой и понятный. Феномен гораздо сложнее и 
многограннее. Зависимость морально-психологическая – вещь тонкая, которую иногда не 
вполне осознает сам человек. Для ее субъективной внутренней легитимации существуют 
механизмы психологической защиты – рационализация, сублимация, вытеснение из со-
знания и т. д. Однако ущерб поиску истины от этого не становится меньше. Чувство свобо-
ды, внешней и внутренней независимости – необходимое условие полноценного научного 
творчества. Не случайно даже само слово «профессор» происходит от латинского profi teri, 
что означает «свободно исповедовать свои убеждения». Реальная же ситуация во многом 
благоприятствует распространению и процветанию другого типа научных работников, 
для которых пафос поиска истины и потребность свободы находятся на шкале ценностей 
ниже соображений конформности, которая в некоторых случаях доходит до прямой угод-
ливости по отношению к держателям и распределителям разного рода ресурсов.

Данная тенденция также способствует распространению в научных кругах принципа 
«самоограничения компетентности»: исследователи теряют общенаучное интеллектуаль-
ное «любопытство», потребность заглянуть за пределы своей непосредственной темы, 
прямо связанной с конкретными исследованиями человека. На взгляд автора, «самоогра-
ничение компетентности» также отчасти порождено тенденцией к раннему определению 
узкой специализации. Она не подталкивает научного работника к расширению своего кру-
гозора, к получению знаний и представлений за границами его исследовательского «ого-
рода», и, тем более, к повышению уровня общей культуры. Между тем, все эти процессы 
жизненно необходимы для формирования и развития личности подлинного ученого в об-
ласти социального и гуманитарного знания – особенно на ранних этапах научной карьеры. 
Представляется, что замкнутость в узко профессиональных рамках несовместима с самой 
сутью социальных и гуманитарных наук. В них (в отличие от точных и естественных наук) 
наиболее очевидно проявляется то обстоятельство, что узкая общая образованность и ин-
теллектуальная ограниченность человека, претендующего на роль ученого, как минимум 
не способствует глубокому пониманию им даже частных исследовательских проблем и 
задач, что, в частности, мешает формировать адекватные исследовательские гипотезы, 
а также правильно выбирать объект и предмет исследования.

Помимо отсутствия психологической потребности в академической и более широкой 
общей свободе, существует и другой, еще более разрушительный для науки феномен.

Сознательное принятие статуса «ученых приказчиков» при чиновных «вельмо-
жах». В отличие от предыдущего фактора, здесь отсутствует неполная осознанность вы-
бора или какая-либо критическая саморефлексия, а преобладает вполне сознательный, 
расчетливый сервилизм – позиция, выгодная в карьерном и материальном отношениях. 
Она выводит плоды трудов такого субъекта, как и его самого, за пределы науки в подлин-
ном смысле слова. Ущерб от профанации науки руками и устами подобных «псевдоуче-
ных» очень велик.

В качестве примера можно привести муссирование идеи «особого пути» России в 
научных работах. Не углубляясь здесь в подробное ее обсуждение, стоит отметить, что 
оправдание настоящего через мифологизированное приукрашивание прошлого – типич-
ный вариант апологетики авторитарных режимов. В исторической науке существует спе-



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2022. № 1. С. 113–126
SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2022, no. 1, pp. 113–126

118

циальный термин для ситуаций, когда прошлое оценивают по политическим и моральным 
критериям настоящего – презентизм. В том же контексте можно рассматривать и идеи 
национальной исключительности. Так, в текстах латиноамериканских исследователей, 
посвященных своим странам и претендовавших на статус научных работ, приходилось 
читать и о чилийском «особом пути», и о перуанском «народе-богоносце», об аргентин-
ской «ментальной державности» и даже об «уругвайской «всечеловечности». Приведен-
ные мантры открывают широкое поле для иронических интеллектуальных упражнений, 
однако они достаточно красноречиво говорят сами за себя и не нуждаются в особых ком-
ментариях в контексте данной статьи. В общем же плане данное явление можно считать 
симптомом социального неблагополучия, которое не получается объяснить (и тем самым 
оправдать) другими аргументами.

В силу важности вопроса следует заметить, что фаталистический взгляд на отечествен-
ную историю лишь через призму нашей «неизбывной рабской национальной политиче-
ской ментальности» и обусловленной этим якобы непреодолимой зависимости от своего 
прошлого, невозможности смены исторической колеи как минимум не вполне неадекватен 
даже в фактическом, конкретно историческом плане. Многие ключевые события и «пере-
крестки» российской истории не вписываются в данную идеологическую конструкцию 
(см. [Оболонский 2002; Травин 2018; Травин 2021; Карацуба, Курукин, Соколов 2015]). В то 
же время в прошлом большинства стран-«эталонов» демократического развития были не 
только отдельные события, но даже целые исторические периоды, которые по меньшей 
мере не красят их народы. Не случайно серьезные историки, как правило, описывают про-
шлое своих стран и регионов достаточно сбалансировано и самокритично. Тут уместно 
привести малоизвестную цитату британского ученого, поэта и богослова ирландского 
происхождения К. Льюиса: «История любой страны кишит постыднейшими фактами… 
Когда мы узнаем об истории больше, патриотизм наш рухнет или сменится злым циниз-
мом или мы нарочно откажемся видеть правду. Образ прошлого может укрепить нас и при 
этом не обманывать. Опасен этот образ ровно в той мере, в какой он подменяет серьезное 
историческое исследование» [Льюис 1992, 248].

Морально-психологические сетования и ламентации по поводу исторической неудач-
ливости и обреченности России также деморализующе влияют на наше гражданское со-
знание и настрой, подавляя в людях инициативность, подрывая мотивацию добиваться 
позитивных перемен. В своих крайних проявлениях они выглядят как своего рода ком-
плекс национальной неполноценности, что выводит данную позицию за пределы научно-
го обсуждения. По сути, «особый путь» в такой версии представляет собой псевдонаучное 
обоснование непреодолимости авторитаризма. Труды «профессионалов-особистов», из-
влекающих прямую выгоду из мифа об «особости», представляют интерес не в научном 
плане, а совсем в иных аспектах, прежде всего с точки зрения их социальной ответствен-
ности перед обществом. С другими исследователями дело обстоит несколько сложней. 
О них речь пойдет в следующем пункте.

Перестраховочная трусливость: прикрываемое наукообразием стремление под раз-
ными якобы научными предлогами уйти от описания и изучения базовых социальных и 
политических проблем объекта изучения в мелкотемье – к научно малозначимым и вто-
ричным частностям. Один из приемов подобной перестраховки – аргумент от лица якобы 
«научной строгости», когда научные журналы отвергают острые, критические по отноше-
нию к реальности тексты под предлогом их «публицистичности», эмпирической недока-
занности утверждений и т. п. По наблюдениям автора, часто за данным аргументом стоят 
мотивы, которые далеки от подлинных интересов науки как института по производству 
нового знания. Напротив, данная модель поведения становится плодотворной почвой для 
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расцвета квазинауки. В некоторых случаях она мешает новым направлениям развивать-
ся и формироваться в полноценные научные отрасли. Порой подобную ситуацию можно 
наблюдать даже в изданиях, достаточно авторитетных по формальным – ВАКовским и 
цитатным – критериям. Конкретных примеров немало, однако автор не будет их называть 
по этическим соображениям, лишь отметив, что лично сталкивался с подобным – в част-
ности в журнале, с которым много лет сотрудничал в качестве и регулярного автора и 
члена редколлегии. 

Самообман ценностной нейтральности. По мнению автора, так называемый 
внеценностный  подход (value free approach) в лучшем случае можно считать добросовест-
ным самообманом исследователя. В социальных науках, в отличие от наук естественных, 
ценностная позиция исследователя и связанная с ней субъективность – неустранимый 
элемент познавательного процесса, который влияет на выбор темы, формулирование на-
учных гипотез и интерпретацию результатов. Другое дело, что субъективность допустима 
лишь на этапах выбора объекта исследования, разработки его концепции и программы, 
т. е. на начальных и заключительных (аналитических) его стадиях, но не на стадиях сбора 
и анализа материалов. Так, автор не считает, что его либерально-демократические убежде-
ния наносят какой-либо ущерб исследовательским занятиям – а в определенных случаях 
они даже могут придать исследованиям дополнительную ценность в общеконцептуаль-
ном плане. Разумеется, всегда необходимо соблюдать условия максимально доступной 
полноты и разносторонности подлежащих анализу материалов, а также интеллектуальной 
честности по отношению к тем взглядам и фактам, которые не согласуются или противо-
речат собственной концепции исследователя. Причем это в равной мере относится и к 
естественным, и к социальным наукам.

Во избежание предвзятости после завершения начальных стадий работы ценности и 
убеждения исследователя должны быть «заперты на ключ». Например, данный принцип 
очень важно соблюдать в конкретной социологии, начиная от формулирования программ-
ных и анкетных вопросов и до отбора анкетеров. Условие научной достоверности, непред-
взятости полученных результатов, собственно, и отличает добросовестные исследования 
от псевдонаучных, ангажированных штудий , которые, в частности, свойственны ряду рос-
сийских политологических и социологических центров.

Влияние человеческого фактора на интеллектуальную деятельность надо не игнори-
ровать, а принимать его во внимание, учитывать и при необходимости ограничивать или 
элиминировать. Автор в целом не считает идейную индифферентность, идеологическую 
стерильность необходимым атрибутом «научности» и объективности. Разумеется, убежде-
ния, политические ориентации и тем более эмоции не должны влиять на объективность на-
учного анализа, особенно на его технологическую часть и на работу с материалом. Однако 
полностью абстрагироваться от своих взглядов невозможно ни в политике, ни в науке, ни 
в других областях человеческой деятельности. Это было бы утопией. Ведь исследовате-
ли обычно принадлежат к той или иной научной школе, в которой принята определенная 
когнитивная парадигма, что ограничивает его видение проблемы. Определенная степень 
субъективности как бы изначально задана рамками конкретной области знания, научной 
дисциплины или личной концепции. Данные факторы нельзя устранить. Их следует учиты-
вать как неизбежность, одновременно не закрывая на них глаза. По мнению автора, только 
так можно блокировать вред, который может нанести имманентная субъективность, цен-
ностная и концептуальная ангажированность. Позиция исследователя, который заявляет 
о своей якобы полной ценностной и эмоциональной отстраненности от социального или 
гуманитарного объекта изучения, о холодном безразличии к результатам не вызывает осо-
бого доверия, а скорее представляется интеллектуальным лукавством или кокетством.
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Методологические факторы

Подмена содержательных критериев оценки научной значимости работ формаль-
ными показателями. Имеется в виду абсолютизация таких критериев оценки труда уче-
ного, как публикационная активность (количество его статей в так называемых высокорей-
тинговых журналах), индекс цитируемости работ, регулярность публикаций и т. п. Между 
тем, обстоятельные исследования данного феномена показывают их ограниченную адек-
ватность, а отчасти и искажающий объективную картину характер [Рубинштейн 2019, 
245–259; Рубинштейн, Городецкий 2018]. «Игра в цифирь» как инструмент управления 
наукой не слишком нужна как самим ученым, так и институту науки как таковому. Про-
фессионалы в любой из областей науки, как правило, и так знают, «кто есть кто» в их сфе-
ре исследований. Формальные же показатели дают обманчивую картину. В основном они 
нужны тем, кто слабо разбирается в самой науке, но по должности или другим причинам 
нуждается в «простоте» и ясности – прежде всего чиновникам. Им такие «подсказки» дей-
ствительно облегчают жизнь. И, наверное, не стоит этим обстоятельством полностью пре-
небрегать. Однако вряд ли стоит использовать их как один из основных критериев оценки 
ценности научных исследований и работ конкретных исследователей. Цитируемость как 
измеритель эффективности науки превратилась «в административную дубинку», которая 
не только ранжирует ученых по данному сомнительному показателю, но также искажает 
основания и критерии оценки научной значимости целых исследований. Неадекватность 
и негативные последствия данной тенденции в сфере гуманитарного знания обстоятельно 
проанализировал коллектив философов в [Идеи и числа 2016, 59-60]. Административное 
принятие концепции прямой связи между научной ценностью публикаций и их цитирова-
нием породило нарастающий поток некачественных работ, что нанесло «ущерб реальной 
содержательной деятельности» [Мастепанов 2020, 5; Молини, Боденхаузен 2017; Рубин-
штейн, Бураков 2021].

Разумеется, критика наукометрии не означает отрицание ее практической полезности. 
По мнению автора, она имеет вполне определенную – хоть и ограниченную – инструмен-
тальную ценность и сферу применения. Однако ее неоправданно широкое, повальное ис-
пользование в качестве ведущего критерия оценки научных работ и исследователей понизило 
качество исследований, создало стимул (а для некоторых исследователей и необходимость) 
стремиться не к глубине исследования, а к количеству публикаций, продуцировало мелкоте-
мье и увеличило количество скороспелых публикаций с малой научной ценностью.

Также встречается феномен манипуляции рейтингами журналов, чаще всего исходя-
щий от подвизающихся на ниве науки морально нечистоплотных людей. Спрос рожда-
ет предложение – соответственно, появились журналы, которые «обслуживают» данную 
(якобы объективную, но на самом деле далеко не совершенную) систему. Многие иссле-
дователи регулярно получают «заманчивые» предложения от разных – в лучшем случае 
сомнительных – изданий. Стоит повториться: данная система оценки удобна прежде всего 
людям, которые далеки от науки, но стремятся или уполномочены оценивать ее эффектив-
ность, что соответствует обозначенному в статье тренду избыточной бюрократизации и 
формализации управления наукой.

Подобная фиксация на формальном «показателе», которую помнят люди старшего по-
коления, еще на примере экономики СССР продемонстрировала свою контрпродуктив-
ность – в конечном счете она стала одной из причин кризиса советской управленческой 
машины. Попытки воспроизвести ее в нынешних условиях – особенно применительно 
к науке, которая по самой своей сути содержит высокий уровень неопределенности – 
негативно влияют на потенциал и перспективы ее полноценного развития. Повышение 
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управляемости наукой, которое якобы произошло в результате формализации критериев 
оценки, во многом иллюзорно, а то и просто вводит в заблуждение. Одновременно данная 
управленческая модель наносит ущерб социальным наукам как институту, который дол-
жен создавать знание и отвечать реальным общественным интересам, а не подстраиваться 
под конъюнктурные служебные нужды чиновничьего аппарата. Большинство ученых – во 
всяком случае в академической среде – отрицательно относятся к навязанным стандартам 
оценки их труда, которые порождают принципиально ущербные «правила игры».

Избыточные требования к стандартизации структуры и формата изложения науч-
ных текстов, требования формального единообразия. Вероятно, данный фактор должен 
воспитывать и дисциплинировать исследователей, которые находятся на ранних стади-
ях научной карьеры. Однако как обязательный подход такие требования скорее приносят 
вред, чем пользу. В таком творческом виде интеллектуальной деятельности, как наука – 
тем более наука социальная – любая унификация как минимум не способствует привле-
чению и выдвижению людей с неординарным типом мышления и способами выражения 
мыслей. Стремление же «построить» таких авторов, предъявляя, например, универсаль-
ные требования к форме и структуре изложения материала, «выталкивает» их за пределы 
научных изданий. На взгляд автора, данная тенденция отражает один из пороков бюро-
кратического сознания, которое склонно к упрощенческому, «плоскостному» видению во-
просов, что имманентно чуждо подлинной науке. Экспансия подобного видения на науку 
неприемлема и контрпродуктивна. Неуместно предъявлять одинаковые требования к тек-
стам правового или административного характера, по своему назначению обладающим 
нормативной, инструктивной силой, и к текстам научным – по природе творческим, сво-
бодным и, как правило, дискуссионным.

Условие обязательности эмпирического доказательства каждого утверждения 
и научного суждения. Данное требование более или менее адекватно применять по от-
ношению к естественным и техническим наукам, но в науках социальных и гуманитар-
ных оно не представляется существенно необходимым. Социальные объекты – системы 
высоко сложные и многофакторные, они обладают собственной спецификой, а доступ к 
информации о них ограничен. Информация о них может быть принципиально неполной 
и потенциально недостоверной, а возможности ее интерпретации гораздо шире, чем в точ-
ных науках. Да и в целом проблемы, связанные с эмпирическими данными и отношением 
к ним, достаточно сложны и далеки от однозначного толкования. Неслучайно работы Но-
белевских лауреатов 2021 г. по экономике посвящены, в частности, «революции достовер-
ности» (термин введен одним из лауреатов Д. Энгристом).

«Принуждение к эмпиричности» ограничивает рамки научного поиска и суждения, на-
носит ущерб науке как гносеологически, так и эпистемологически. Оно ведет к серьезным 
содержательным потерям, так как порой на подобном ложном основании отвергаются как 
якобы публицистические и «ненаучные» суждения обобщающего – философского в ши-
роком смысле – характера. Иными словами, в статусе «научности» отказывают суждениям 
и оценкам общего характера лишь потому, что они напрямую не верифицированы эмпи-
рикой, хотя зачастую за ними стоят глубокие размышления и опыт. В данном отноше-
нии требование эмпирических доказательств аналогично по последствиям предыдущему 
фактору. По мнению автора, оно влечет негативные последствия для адекватного анали-
тического осмысления социальных феноменов и процессов, работая на понижение обще-
ственного авторитета социальных наук, которое наблюдается в последнее время. В част-
ности, подобные последствия могут привести к отрицанию научной корректности метода 
включенного личного наблюдения исследователя, который, в частности, служит одним 
из важнейших источников получения достоверной информации в науках об управлении.
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Завышенные ожидания, связанные с перспективами развития «искусственного 
интеллекта», цифровизацией, big data и т. д. Данный позитивный и многообещающий 
тренд, как и любой сложный феномен, содержит в себе и несомненные достоинства, и 
определенные издержки, и даже потенциальные опасности. Практика показывает, что 
чрезмерно оптимистичные ожидания при избыточных надеждах могут оказаться в каком-
то смысле контрпродуктивными. Такое нередко происходит, когда некое, пусть даже самое 
прогрессивное явление, начинают рассматривать как универсальную панацею, которую 
необходимо немедленно внедрить. В результате подобное «внедрение» часто происходит 
недостаточно квалифицированно и неполноценно, а иногда и просто превращается в про-
фанацию, важную лишь для формального «отчета о внедрении».

В качестве аналогии можно вспомнить ажиотаж и разочарование, связанные с при-
ходом в социальные науки кибернетики в 1960–1970-е гг. После ее политической «реаби-
литации» власти пытались подменить радикальное реформирование очевидно неэффек-
тивной централистской модели государственного управления повсеместным внедрением 
системы АСУ. В итоге это вылилось в профанацию и манипуляции (причем на всех уров-
нях управления) и обошлось государству примерно в 30 млрд тогдашних рублей. Можно 
привести и другие, более актуальные примеры в науке и за ее пределами (хотя бы тоталь-
ную вырубку виноградников под флагом «борьбы с пьянством»), однако это отвлекло бы 
нас от главной темы.

Автор полагает, что упования на цифровую «волшебную палочку» отчасти носят ил-
люзорный характер. С точки зрения автора, они в лучшем случае представляют благона-
меренный самообман, на деле оказываясь технократической попыткой ухода от базовых 
проблем и причин неблагополучия. В худшем же варианте за данной тенденцией видит-
ся попытка возродить над обществом тоталитарный контроль на новой «прогрессив-
ной» основе.

Думаю, было бы излишним убеждать читателя, что сказанное выше нисколько не на-
правлено против дигитализации общественных наук как таковой. Развитие адекватных 
математических методов анализа социальных явлений, формирование честной статисти-
ки, сетей, баз данных и т. д. несомненно работают на прогресс науки. Однако чрезмерные 
упования на цифровизацию, как и в других случаях поверхностного увлечения модными 
новыми технологиями, может привести к перекосам и опасностям, которые, по мнению 
автора, недооцениваются. Также в результате данной тенденции снижается интерес к дру-
гим, не менее важным компонентам научного знания и оценки научных текстов. В част-
ности, заметна некоторая девальвация роли эвристики и научной интуиции, которая по-
рой выводит исследователя за пределы не только «цифири», но и рационального в узком 
смысле слова. К тому же, само понятие рациональности, как известно, неоднозначно в 
гносеологическом смысле. Например, французский философ Ж. Маритен, рассуждая о 
рациональности применительно к получению знания в социальной и гуманитарной об-
ластях, подразделяет ее на два вида – рациональность техническую и рациональность мо-
ральную [Маритен 2000, 59].

Здесь уместно вспомнить и парадоксальную фразу Н. Бора о теории недостаточно без-
умной, чтобы быть истинной. По мнению автора, ее смысл – подчеркнуть важность инту-
итивного подхода к объекту научного исследования, который выходит за рамки подхода 
рационалистического.

Соблазн формального наукообразия, который возникает по совокупности названных 
моментов, представляет, по мнению автора, угрозу науке как институту, производящему 
реальное научное знание. Редукционистское, ограниченное, интеллектуально обедненное 
понимание науки в итоге отсекает логический анализ и «абстрактные» рассуждения, кото-
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рые чаще всего и приращивают знания, выводят нас на более высокий уровень понимания 
социальных процессов. Вместе с тем за рамками «подлинной» науки оказываются целые 
области и пласты общественно значимого социального и гуманитарного знания, такие как 
социальная философия, теория политики, ряд гуманитарных наук.

Одновременно статус научности зачастую приобретают тексты (включая и статьи 
в авторитетных журналах) с малой содержательной ценностью, а то и просто пустые. 
Их признают наукой во многом лишь из-за наличия в них рядов «цифири» и таблиц, хотя 
эвристическая их ценность – не только в теоретическом, но и в прикладном, практиче-
ском отношении – часто близка к нулю. Они иногда вытесняют из научных изданий ра-
боты содержательные, но не подкрепленные математизированными доказательствами. 
Вопрос о том, кому это выгодно, оставим за рамками данной статьи. 

Последствия деформаций

О рассмотренных тенденциях нам важно говорить и думать, поскольку они негативно 
влияют и на качество научных работ, и на научные судьбы конкретных исследователей. 
Вопреки всем официальным уверениям и формальным показателям, проблемы видны 
невооруженным глазом. Конечно, существование таких проблем не означает, что пере-
стают появляться интересные – в отдельных случаях даже прорывные – исследования, а 
результаты таких исследований не будут публиковать. Однако появляются они скорее во-
преки описанным факторам и тенденциям – благодаря таланту, энтузиазму, преданности 
научным ценностям отдельных ученых и коллективов. Общий же тренд и его основные 
элементы, по мнению автора, не благоприятствуют полноценному развитию социальных 
наук, а в чем-то и работает на понижение их уровня.

Представляется, что кумулятивный негативный эффект данных тенденций ведет 
к определенной девальвации фундаментальной науки в социальной сфере исследований, 
к понижению ее репутации и частичном вытеснении ее научными симулякрами. Индексы 
цитирования и публикационная активность даже в лучшем случае лишь косвенно свиде-
тельствуют о состоянии той или иной области науки, а порой и камуфлируют неблагопо-
лучие. В некоторых политически чувствительных областях данная тенденция привела к 
неполной адекватности научного описания явлений и, как следствие, неполноценности 
их анализа. Более того, в некоторых случаях есть основания говорить о неполноценности 
научной дисциплины в целом.

Изложенные выше соображения могут быть неприятны для части коллег-исследовате-
лей, даже вызвать у них протест и возражения. Автору самому сознавать и писать это было 
психологически непросто и даже травматично, поскольку социальной науке он посвятил 
основную часть жизни. Однако именно поэтому его долг как ученого – поделиться с кол-
легами этими тревожными соображениями. Разумеется, они не должны задевать многих 
прекрасных, умных и добросовестных ученых, которые плодотворно работают в разных 
областях социального знания. Тем не менее, данные проблемы достаточно серьезны, и их 
игнорирование противоречит общим интересам исследователей. В данном – и во многих 
других – отношениях решающую роль может сыграть субъективный, человеческий фак-
тор. Ситуация не изменится, пока сами ученые в полной мере не осознают свою социаль-
ную ответственность, в частности, решительно не отторгнут роль «ученых приказчиков» 
даже при неблагоприятных ситуативных обстоятельствах, а порой и ценой карьерных и 
материальных потерь. Разумеется, подобного рода решения – личный выбор каждого. Од-
нако, по мнению автора, это – существенная часть «морального контракта», который каж-
дый ученый заключает при вступлении на весьма непростую научную стезю.
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В любом случае вряд ли получится избежать как разного рода коллизий, так и слож-
ностей, связанных с моральным выбором. Конечно, совершать выбор «правильный», ко-
торый будет максимально соответствовать принципам научной и человеческой этики, лич-
ным интересам самого исследователя и его пониманию общих интересов науки, гораздо 
легче и комфортней, когда существуют адекватные институты, обеспечивающие функци-
онирование науки как особой, уникальной сферы человеческой деятельности. Независи-
мость интеллектуальных – в частности научных – суждений необходимо защищать ин-
ституционально, с чем в современной России есть проблемы. При наличии полноценных 
институтов корпоративная этика ученых и представителей других творческих профессий 
не допустит прямого вмешательства административного аппарата в профессиональные 
вопросы. Конечно, и в такой ситуации порой будут возникать весьма нелицеприятные дис-
куссии и жесткие публичные споры внутри самих интеллектуальных сообществ. Одна-
ко, уповая на перспективы совершенствования институтов, было бы не вполне морально 
и стратегически неверно избавлять себя от личной ответственности за поступки «здесь 
и сейчас». Ведь даже в условиях несовершенных институтов возможно делать достойные 
и полезные вещи. И, с другой стороны, даже хорошие институты не гарантируют защиты 
от поступков недобросовестных.

В заключение хотелось бы высказать надежду, что привлечение внимания к система-
тизированным в статье деформациям науки сыграет определенную положительную роль. 
Любые же аргументированные возражения, несогласия и дополнения в любом случае пой-
дут на пользу тому делу, которому ученые стремятся служить своими силами, разумом, 
научной совестью.
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 Модель влияния цензуры на общественное мнение 
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В настоящее время все актуальнее становятся исследования влияния цензуры на формирование 
общественного мнения. Значительное количество статей посвящено цензуре в социальных медиа и 
ее воздействию на политические коммуникации, однако большинство из них не учитывают важную 
черту пользователей социальных медиа – гомофилию, то есть тенденцию вступать во взаимодей-
ствие со схожими людьми. Принимая во внимание сложность исследования данного вопроса при 
помощи эмпирических методов, в данной статье рассматривается вычислительная модель, которая 
симулирует формирование общественного мнения в социальных медиа при различных уровнях го-
мофилии. Предложенная модель показывает, что эффективность цензуры в значительной мере за-
висит от уровня гомофилии. При низком ее показателе даже крайне слабая цензура эффективна: 
общественное мнение стабильно сдвигается в сторону не подвергаемых цензуре мнений. Однако 
при росте гомофилии ситуация меняется. Недостаточное цензурирование либо неэффективно, либо 
ведет к противоположному эффекту: общественное мнение сдвигается в сторону цензурируемых 
мнений. В условиях средней и высокой гомофилии только обширная цензура позволяет достичь 
желательных для цензоров результатов.

Ключевые слова: цензура, социальные медиа, агентно-ориентированная модель, вычислитель-
ное моделирование, общественное мнение, динамика мнений, политические коммуникации
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Abstract. Importance of research on how censorship infl uences the formation of public opinion in 
social media has grown signifi cantly in recent years. However, existing research neglects potential effects 
of homophily, which is a tendency to create links with like-minded individuals. Considering diffi culties 
conducting such research with empirical methods, the author proposes a computational model. It simulates 
public opinion formation under different levels of homophily. Modelling shows two main outcomes. If the 
homophily level is low, even limited censorship effectively pushes public opinion away from censored 
opinions. Increasing level of homophily makes limited censorship ineffective and, under certain conditions, 
pushes public opinion towards censored opinions. Only extensive censorship remains effective under this 
condition.

Keywords: censorship, social media, agent-based model, computational modelling, public opinion, 
opinion dynamics, political communication

Сitation: Toloknev K. (2022) Model of Censorship Infl uence on Public Opinion Formation in Social Media. 
Obshchestvennye nauki i sovremennost’, no.1, pp. 127–144. DOI: 10.31857/S0869049922010075 (In Russ.)

Вскоре после того, как сторонники Д. Трампа захватили здание Капитолия в январе 
2021 г., крупнейшие социальные медиа заблокировали аккаунты на тот момент действу-
ющего президента США и ряда его сторонников. Наблюдатели, в зависимости от их по-
литической позиции, рассматривали произошедшее либо как акт политической цензуры, 
либо как закономерный результат беспорядков или даже попытки государственного пере-
ворота. Блокирование (бан) обычных пользователей или уголовное преследование за пу-
бличное выражение нежелательных мнений в социальных медиа уже давно не считается 
чем-то необычным. Ряд авторитарных государств также стараются усилить контроль над 
высказываниями в социальных медиа. В любом случае, в последнее время значительно ак-
туализировался вопрос о том, как подобного рода «вмешательство» в политическую ком-
муникацию влияет на климат мнений в социальных медиа. Эффективно ли оно – и если 
эффективно, то при каких условиях?

Цензура – ограничение доступа к определенной информации, которую цензурирующие 
органы считают «нежелательной». Следует отметить, что данное определение включает в 
себя цензуру не только со стороны государства, но и самих социальных медиа1. Значитель-
ный объем литературы посвящен цензурированию социальных медиа авторитарными режи-
мами. Исследователям удалось выделить его три основных механизма: «страх», «трение» 
и «затопление» [Roberts 2020]. Несмотря на рост интереса к исследованиям цензуры (как 
онлайн, так и офлайн), вопрос об ее эффективности остается открытым. Некоторые работы 
демонстрируют, что в определенных условиях она не только эффективно подавляет распро-
странение нежелательных мнений, но и сдвигает общественное мнение в пользу «желатель-

1 К примеру, до недавнего времени в Facebook посты в поддержку К. Риттенхауса компания удаляла, а по-
иск по имени блокировала [Clayton 2021].
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ных». Другие показывают, что цензура неэффективна, и при ее применении цензурируемый 
контент становится интересен большему количеству пользователей. Однако данные иссле-
дования упускают важнейший аспект коммуникации в социальных медиа – гомофилию. 

Гомофилия – тенденция к созданию социальных связей с людьми, которые обладают 
схожим социальным положением, возрастом, уровнем образования и, что самое важное, 
политическими предпочтениями [McPherson, Smith-Lovin, Cook 2001; Huber, Malhotra 
2017]. Гомофилия значительно влияет на онлайн-коммуникации, способствуя формиро-
ванию сообществ единомышленников – своего рода информационных «пузырей» [Cinelli, 
De Francisci Morales, Galeazzi, Quattrociocchi, Starnini 2021]. Однако ее воздействие на 
эффективность цензуры пока мало изучено как при помощи эмпирических методов, так 
и при использовании вычислительного моделирования. Отсутствие эмпирических работ 
в целом не вызывает удивления, так как перед исследователями встают как минимум 
две сложные задачи: измерение уровня гомофилии [Colleoni, Rozza, Arvidsson 2014] и 
определение эффективности цензуры. В то же время недостаток работ с использованием 
вычислительного моделирования представляется крупной «лакуной», учитывая то, на-
сколько данный метод распространен в моделировании при формирования обществен-
ного мнения (динамики мнений). Если принимать во внимание, что вычислительные мо-
дели, в которых поведение системы симулируется в контролируемой модельной среде, 
позволяют создавать потенциально проверяемые на эмпирическом материале гипотезы, 
недостаточное количество вычислительных моделей вредит и эмпирическим исследова-
ниям в данной сфере.

В настоящий момент существует две работы, посвященные моделированию цензуры в 
социальных медиа, обе написаны в 2021 г. [Wang 2021; Lane, McCaffree, Shults 2021]. Ни 
одна из них не учитывала потенциальное влияние гомофилии. Обе статьи скорее оценива-
ют цензуру как неэффективный инструмент. С. Ванг в своей работе продемонстрировал, 
что в зависимости от количества не подверженных социальному влиянию агентов цензура 
может быть как эффективной, так и неэффективной. Дж. Лейн и его коллеги показали, что 
и централизованное, и децентрализованное цензурирование радикальных мнений ведет к 
большей радикализации, чего цензоры явно не желают. Эмпирические исследования так-
же демонстрируют, что цензура может быть как эффективна, так и неэффективна. 

Цель данного исследования – рассмотреть, как цензура в условиях различных уровней 
гомофилии влияет на формирование общественного мнения в социальных медиа. Пред-
стоит установить, при каких уровнях гомофилии цензура эффективна и приводит к сдвигу 
общественного мнения в сторону не подвергаемых цензуре мнений, а при каких уровнях 
гомофилии она неэффективна – либо никак не влияет на формирование общественного 
мнения, либо ведет к обратному эффекту, сдвигая общественное мнение в сторону цензу-
рируемых мнений. 

Цензура в социальных медиа: эмпирические свидетельства

В своей статье от 2020 г. М. Робертс [Roberts 2020] выделила три основных механизма 
цензурирования онлайн-коммуникаций: «страх», «трение» и «затопление».

«Страх» – наиболее простой механизм действия цензуры, который предполагает на-
казание распространителя «нежелательной информации». Таким образом повышается 
цена доступа к «нежелательной информации» и ее распространения. Стандартный про-
цесс модерации в социальных медиа основан на данном механизме. Такая цензура может 
быть эффективной и изменить поведение подвергнутых наказанию. Однако она оказывает 
обратный эффект на социальное окружение ее жертв, повышая их интерес к «нежелатель-
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ной информации» [Pan, Siegel 2020]. Как отдельную формы цензуры «страхом» можно 
выделить так называемый «деплатформинг»2 – относительно новую форму цензуры, кото-
рую проводят сами социальные медиа [Rogers 2020]. Дискуссии о его эффективности пока 
только начинаются, но можно предположить, что его эффект будет схож с результатом 
«обычной» цензуры при помощи страха: успешное «подавление» коммуникации репрес-
сированного актора при временном всплеске активности его сторонников.

«Трение» – бо лее продвинутый метод цензуры. В данном случае она представляет со-
бой усложнение доступа к «нежелательной информации» простой блокировкой сайтов и 
селективным удалением информации (к примеру постов, призывающих к коллективным 
действиям [King, Pan, Roberts 2013]), а также с помощью манипуляции алгоритмами поис-
ковых систем [Epstein, Robertson 2015] – потенциально наиболее мощной формы цензуры 
через «трение». Р. Эпштейн и Р. Робертсон продемонстрировали в серии экспериментов, 
что данный метод способен изменить электоральные предпочтения до 20% неопределив-
шихся избирателей. Цензура через «трение», особенно с помощью манипуляции поис-
ковыми выдачами, менее заметна (если о подобной манипуляции не объявляли публично 
[Калюков, Чебакова 2021]) и может проводиться как контролирующими социальные ме-
диа государствами, так и самими социальными медиа. При цензурировании с помощью 
«трения» цена доступа к «нежелательной информации» и ее распространения повышается 
не за счет запугивания пользователей, а через увеличение необходимых для доступа к «не-
желательной информации» времени и навыков (пользователям приходится использовать 
VPN-сервисы или открывать вторую страницу поисковой выдачи).

«Затопление» значительно отличается от прочих механизмов тем, что его нельзя на-
звать цензурой в строгом смысле. Он предполагает массированную целенаправленную 
генерацию контента – дезинформации, проправительственных материалов или развле-
кательного контента, которые «затапливают» социальные медиа и отвлекают внимание 
пользователя от поиска «нежелательной информации». Как особую форму «затопления» 
можно выделить так называемый «цифровой джерримендеринг»: гипотетическую форму 
манипуляции контентом [Zittrain 2013], когда социальное медиа нацеливает на опреде-
ленный сегмент аудитории сообщения, которые поощряют или подавляют политическое 
участие (например, участие в выборах). Потенциальная эффективность такой формы ма-
нипулирования подтверждена проведенным в 2012 г. экспериментом [Bond, Fariss, Jones, 
Kramer, Marlow, Settle, Fowler 2012].

Для всех трех механизмов онлайн-цензуры характерна черта, которая отличает онлайн-
цензуру от традиционной. В ее рамках практически не используют предварительное цен-
зурирование: в основном ограничивают уже опубликованный контент. Конечно, есть при-
мер использования списков «запрещенных слов» в китайском сегменте интернета – однако 
пользователи обходят такие фильтры, используя похожие в звучании или произношении 
слова3. Цензурирование написанных постов требует времени, что позволило Г. Кингу и 
его коллегам исследовать различия между цензурируемыми и нецензурируемыми сообще-
ниями [King, Pan, Roberts 2014; King, Pan, Roberts 2013]. 

Цензура может оказывать двоякое воздействие на общественное мнение. С одной сто-
роны, иногда она вызывает обратный эффект и повышает интерес общества к цензуриру-

2 Удаление нежелательных пользователей с интернет-платформ. В отличие от обычной модерации, деплат-
форминг предусматривает перманентную блокировку либо крупных интернет-знаменитостей, либо целых групп 
пользователей.

3 Примечательно, что к использованию слов-эвфемизмов перешли так же и группы «антипрививочников» в 
Facebook [Collins, Zadrozny 2021].
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емой теме. Дж. Пан и А. Сигел показали, что после репрессий против твиттер-активистов 
в Саудовской Аравии количество критических постов со стороны их последователей вре-
менно увеличилось [Pan, Siegel 2020]. З. Наби в своем исследовании продемонстрировал, 
что попытки цензурировать Youtube в Турции и Пакистане привели к росту интереса к 
подвергаемому цензуре контенту [Nabi 2014]. С. Вонг и Дж. Лианг показали, что цензу-
рированный контент могут воспринимать как заслуживающий большего доверия, чем не 
подвергнутый цензуре [Wong, Liang 2021]. Следует отметить, что данный эффект прояв-
лялся только тогда, когда цензуру замечали пользователи. На данный момент исследовате-
ли не смогли выявить его при использовании более незаметных форм цензуры, к примеру 
в ситуациях, когда через манипуляции поисковой выдачей создается «трение» или сеть 
«затапливают» отвлекающим контентом. Весьма вероятно, что именно «заметность» цен-
зуры делает ее неэффективной. Конечно, нельзя утверждать, что очень заметная китайская 
система онлайн-цензуры не работает, однако вероятно, что на потенциальную эффектив-
ность «заметной» цензуры влияет такой фактор, как низкий спрос на не подвергнутую 
цензуре информацию [Chen, Yang 2019]. 

С другой стороны, цензура может успешно подавить распространение нежелательной 
информации и сдвинуть общественное мнение в предпочтительную для цензора сторону. 
Можно выделить два механизма подобного воздействия, которые используют и в онлайн-, 
и в офлайн-цензуре:

1. Ограничение доступа к «нежелательной информации», которое способствует воз-
никновению «спирали молчания» [Noelle-Neumann 1974]. Даже если цензурирование 
ведется не при помощи механизма «страха», который прямо увеличивает риски для 
сторонников «нежелательных мнений», оно способствует искусственному занижению ко-
личества активных сторонников «нежелательной» точки зрения. В результате наблюдае-
мое общественное мнение может не соответствовать истинному распределению позиций 
в обществе. «Спираль молчания» может возникать в социальных медиа и без влияния 
цензуры [Kim 2016], но цензура способствует усилению эффекта [Zhu, Fu 2020].

2. «Сдвиг» общест венного мнения в «противоположную» от цензурируемой к более 
приемлемой для цензора точки зрения, который происходит из-за ограничения доступа к 
определенному спектру мнений. Цензура не только ограничивает распространение «не-
желательной» информации, но и облегчает распространение «желательной». Данный 
эффект при цензурировании или государственном контроле традиционных медиа вы-
явили М. Адена и ее соавторы в своем исследовании о радиопропаганде Веймарской 
республики и нацисткой Германии [Adena, Enikolopov, Petrova, Santarosa, Zhuravskaya 
2015]. Когда по радио агитировали в поддержку правительства и «про-демократических» 
партий4 (1930–1932 гг.), а НСДАП не допускали к эфиру, в районах с радиовещанием под-
держка НСДАП снижалась, а в 1933 г., когда уже нацисты не допускали своих соперников 
к вещанию – увеличивалась. Наличие данного эффекта в онлайн-цензуре показали уже 
вышеупомянутые Эпштейн и Робертсон [Epstein, Robertson 2015]. 

Таким образом, можно выдвинуть первую гипотезу:
Н1: использование цензуры сдвигает общественное мнение в сторону нецензурируе-

мого мнения.
Стоит подвести промежуточный итог. Использовать цензуру в социальных медиа мо-

жет как государство, так и негосударственные акторы: сами социальные медиа или – через 
апелляцию к ним – группы активистов. Цензуру в социальных медиа проводят с целью 

4 Всех крупных партий, кроме НСДАП и КПГ.
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ограничить доступ к «нежелательной информации», причем необязательно навсегда – за-
частую функционал учетной записи, подвергнутой цензуре, ограничивают на время.

Теперь следует обратиться к литературе, посвященной эффективности репрессий, так 
как цензура – не более чем их форма. В работе 2011 г. Д. Зигель продемонстрировал, что 
эффективность репрессий зависит от структуры социальной сети, которая связывает лю-
дей. Точечные репрессии более эффективны в условиях, когда количество влиятельных 
акторов в сети ограничено, но не в том случае, если все они обладают высоким уров-
нем мотивации. Случайные репрессии в таком случае не оказывают желаемого действия 
[Siegel 2011]. Поскольку цензура (в особенности цензура страхом) сама по себе лишь фор-
ма репрессий, следует выдвинуть предположение о том, что эффективность цензуры так 
же будет зависеть от характеристик связывающей людей сети. Наиболее важны следую-
щие особенности социальных медиа. 

Во-первых, влияние в них распределяется неравномерно. В социальных медиа выде-
ляется «цифровая элита», которая обладает диспропорционально большим количеством 
«друзей» или «подписчиков» по сравнению с рядовыми участниками. Некоторые исследо-
вания показывают, что «цифровая элита» диспропорционально сильнее влияет на распро-
странение информации в социальных медиа [González-Bailón, Wang 2016], в то время как 
другие работы демонстрируют, что влияние «цифровой элиты» и «цифровой периферии» 
(обычных пользователей) на распространение информации зависит от характера матери-
алов. Обычные мемы и политические сообщения – в особенности призывы к протестно-
му поведению – распространяются по-разному [Guilbeault, Becker, Centola 2018; Romero, 
Meeder, Kleinberg 2011]. Если в распространении первых высоко влияние «цифровой эли-
ты» [Romero, Meeder, Kleinberg 2011], то для вторых, наоборот, более важную роль играет 
периферия [Steinert-Threlkeld 2017].

Во-вторых, для социальных медиа характерна гомофилия: схожие люди с большей ве-
роятностью формируют связи друг с другом [McPherson, Smith-Lovin, Cook 2001]. Сход-
ство касается как социально-экономического положения и этнического происхождения, 
так и политических предпочтений [Huber, Malhotra 2017]. Похожие люди не только скорее 
окажутся связаны друг с другом, но и с большей вероятностью получат информацию, ко-
торая подтверждает их точки зрения [Del Vicario, Bessi, Zollo, Petroni, Caldarelli, Stanley, 
Quattrociocchi 2016]. В результате формируются относительно гомогенные группы [Cinelli, 
De Francisci Morales, Galeazzi, Quattrociocchi, Starnini 2021], что может способствовать 
росту политической поляризации в обществе [Du, Gregory 2016]. Тем не менее, пока в на-
учном сообществе не сформировался консенсус по вопросу о том, насколько гомофилия 
в социальных медиа влияет на рост политической поляризации. Некоторые исследования 
показывают, что коммуникации в социальных медиа могут и снижать ее [Barberá 2014]. 
Весьма вероятно, что противоположные результаты исследований вызваны различием 
степени гомофилии в зависимости от страны или предмета обсуждения [Barberá, Jost, 
Nagler, Tucker, Bonneau 2015].

Таким образом, можно выдвинуть вторую гипотезу:
Н2: эффективность цензуры зависит от уровня гомофилии в сети, которая связывает 

подвергаемых цензуре агентов.
Проверить подобные исследовательские гипотезы – в особенности вторую – на наборе 

эмпирических данных невозможно. В первую очередь потому, что уровнями цензуры5 и 
гомофилии нельзя манипулировать. Проведение экспериментов также представляется ма-

5 Конечно, манипуляция возможна на уровне определенных акторов, но они не заинтересованы в проведе-
нии научных исследований.
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лореальным. Поэтому следует обратиться к агентно-ориентированному моделированию – 
активно развивающемуся методу, который позволяет симулировать поведение интересую-
щих исследователя систем [Ахременко, Петров, Жеглов 2021]. Агентно-ориентированное 
моделирования обладает важным преимуществом для решения задач данной статьи в 
связи с тем, что оно позволяет симулировать возникновение эффектов на макроуровне 
(в данном случае – изменений «общественного мнения») как результат взаимодействий 
на микроуровне (в данном случае – обмена мнениями между агентами и цензурирования 
отдельных агентов). В следующей части статьи будет дано описание предлагаемой агент-
но-ориентированной модели.

Модель

Прежде чем приступить к описанию модели, необходимо сказать несколько слов о при-
меняемом методе.

Агентно-ориентированное моделирование – один из методов вычислительного моде-
лирования. Он предполагает создание модели, которая состоит из конечного количества 
агентов – автономных объектов, которые взаимодействуют с ограниченным количеством 
других агентов по заранее определенным правилам. Агенты могут представлять со-
бой как отдельных индивидов [Lane, McCaffree, Shults 2021], так и целые государства 
[Cederman 1994]. Они обладают определенными характеристиками (параметрами), часть 
из которых не меняется, а часть трансформируется при взаимодействии. Характеристики 
обоих типов могут как константными (их задает исследователь до начала симуляции) и 
извлекаемыми из определенного распределения. Внутри одной модели действуют аген-
ты разных типов – к примеру, в модели возникновения спирали молчания в социаль-
ных медиа, разработанной Б. Россом и его коллегами, использовались и агенты-люди, 
и агенты-боты6 [Ross, Pilz, Cabrera, Brachten, Neubaum, Stieglitz 2019]. Правила взаимо-
действия могут отличаться у агентов разных типов. Так, в модели Росса агенты-люди 
демонстрировали или скрывали свою позицию в зависимости от того, находились они в 
большинстве или меньшинстве, а агенты-боты раскрывали ее в любом случае. Следует 
отметить еще одну черту агентно-ориентированных моделей. Агенты взаимодействуют 
друг с другом локально: либо с соседями в некотором симулируемом пространстве, либо 
с соседями по социальной сети.

Как верно отметил Д. Зигель, наиболее известный вид моделирования поведения аген-
тов – теоретико-игровое моделирование, в котором агенты взаимодействуют по правилу 
максимизации собственного выигрыша [Siegel 2018]. Для таких моделей возможен по-
иск аналитического решения. Однако для агентно-ориентированных моделей, в которых 
агенты контактируют по другим правилам, поиск аналитического решения невозможен. 
Анализировать их возможно с помощью «вычислительных экспериментов».

«Вычислительный эксперимент» – множество симуляций с изменяемыми значения-
ми параметров модели. Каждая отдельная симуляция состоит из этапа инициализации, 
когда устанавливаются значения параметров агентов, и определенного исследователем 
количества «шагов» – повторяющихся взаимодействий по установленным правилам. Па-
раметры, значение которых устанавливает исследователь до начала симуляций, счита-
ются «входными», «откликом» модели становится один или несколько изменяемых па-
раметров (в предложенной ниже модели – изменения на пространстве мнений). Так как 
некоторые значения параметров извлекаются из случайных распределений, для каждой 

6 Автоматизированные аккаунты социальных медиа.
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комбинации параметров проводится множество симуляций, после чего анализируются 
агрегированные данные.

Модель состоит из 2,6 тыс. агентов, которые объединены в безмасштабную сеть. Ар-
хитектура сети похожа на реальные социальные медиа. Относительно небольшое коли-
чество агентов связано с диспропорционально большим количеством других агентов, что 
симулирует существование «цифровой элиты». Параметр H, который принимает значение 
от 0 до 1, определяет, насколько сильно различаются мнения агентов, связанных друг с 
другом в сети. Чем он выше, тем ниже уровень гомофилии. 

Эмпирика показывает, что социальное  влияние происходит в том случае, если мнения 
людей уже достаточно схожи [Nickerson 1998; Sarup, Suchner, Gaylord 1991]. До начала 
симуляции задается параметр α – «интервал доверия». Он определяет, как сильно могут 
различаться мнения агентов для того, чтобы при взаимодействии они повлияли друг на 
друга. Чем выше значение α, тем более агенты открыты для влияния со стороны своих 
соседей по социальной сети.

У каждого агента присутствуют следующ ие индивидуальные параметры: «мнение» 
O (принимающее значения между 0 и 1, извлекаемое из равномерного распределения), 
«внутренняя мотивация» m, которая определяет готовность агента участвовать в коммуни-
кации вне зависимости от социального контекста (участие в коммуникации агентов-сосе-
дей). Вслед за Д. Зигелем предположим, что для каждого агента значение m извлекается из 
нормального распределения, ограниченного максимальным значением 1 и минимальным 
0 с заранее заданным средним и стандартным отклонением7[Siegel 2011]. 

Мнение O отражает отношение агента к  какой-либо политической проблеме – допу-
стим, при значении O = 0 агент не поддерживает определенную политическую позицию, 
при значении O = 1 – полностью поддерживает. Общественным мнением в модели пред-
ставляется распределение всех мнений всех агентов.

При инициализации активируются две группы агентов: все агенты с исходными мнени-
ями в диапазонах от 0 до 0,1 и 0,9 до 1. Таким образом моделируется эффект воздействия 
алгоритмов социального медиа, сортирующих контент так, чтобы пользователи получили 
информацию, которая с наибольшей вероятностью вызовет у них отклик [Pariser 2011]. 
Для подобных агентов предполагается более высокое значение внутренней мотивации m, 
устанавливаемое как 0,998 – наиболее активные участники социальных медиа отличаются 
крайне высокой уверенностью в своей позиции. Все последующие шаги симуляции моде-
ли проходят в следующем порядке.

Активизация агентов происходит в условия х, когда среднее значение суммы «внутрен-
ней мотивации агента» и доли активных соседей с мнением в пределах «интервала до-
верия» агента ниже извлекаемого из равномерного распределения с минимальным зна-
чением 0 и максимальным значением 1 случайного числа. Чем выше «общая мотивация» 
агента, тем больше вероятность того, что он вступит в коммуникацию.

Если количество активных агентов с близк ой позицией обозначить как ns , а общее ко-
личество агентов-соседей как n, формально данный процесс можно записать как: 

 . (1)

7 При использовании равномерного распределения значимых изменений поведения модель не выявила.
8 Без использования данного параметра результаты симуляций не отличаются от демонстрируемых ниже.
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Далее происходит обмен мнениями между активными агентами. Здесь используется 
модель динамики мнений «ограниченного доверия»9. Также предполагается, что влияние 
оказывается только на тех агентов, чье мнение на момент взаимодействия не изменилось 
относительно исходного мнения более чем на значение α со стороны его соседей по сети, 
чьи мнения попадают в диапазон α.

Взаимодействия с соседями (обмен мнениями) происходит так: 

,

где μ – сила воздействия, ω – доля активны х соседей, способных оказывать ассимилятив-
ное влияние относительно количества всех активных соседей, Ojt и Oit – мнения взаимо-
действующих агентов, Oit0 – мнение агента i на начало симуляции.

Соответственно, мнение агента i после обмена мнениями:

 . (3)

Для симуляций без моделирования цензуры на данном этапе каждый конкретный шаг 
модели заканчивается, повторяясь, пока не возникнет стабильное финальное распределе-
ние мнений среди агентов.

Тем не менее, просто симуляция динамики мнений автора интересует мало: подобных 
работ существует великое множество. Основной объект интереса в данной работе – эф-
фективность цензуры, то есть ее способность «сдвинуть» общественное мнение в сторону 
нецензурируемого мнения, поэтому следует перейти к описанию механизма моделирова-
ния цензуры в симуляции.

Цензура понимается как временное отключение активного агента от коммуникации. 
Применяется самый широкий подход, который позволяет включить в модель как «оф-
лайн» цензуру со стороны государственных акторов (заключение обладателя неугодного 
мнения под стражу или его физическое устранение), так и более «мягкие» формы онлайн-
цензуры (временное ограничение доступа к аккаунту в социальном медиа или его функци-
ональности, манипуляции алгоритмами социального медиа и т. д.). Цензура, как и репрес-
сии, может быть нацелена как на случайных обладателей «нежелательных» мнений, так 
на наиболее влиятельных из них (обладающих наибольшим количеством соседей в сети). 
Как и реальная цензура в социальных медиа, она не должна происходить мгновенно. 

Следовательно, симулируемая цензура должна отражать три основных аспекта реальной 
онлайн-цензуры. Ей должны подвергаться активные агенты, чьи мнения находятся в опреде-
ленном промежутке; из промежутка могут выбираться как случайные агенты, так и агенты с 
наибольшим количеством соседей (наиболее влиятельные агенты); цензура не должна про-
исходить на каждом шаге модели. Чтобы учесть последнюю характеристику, цензурирова-
ние происходит на первом и далее на каждом десятом шаге модели. Подвергнутые цензуре 
агенты временно (на срок до десяти шагов модели) отключаются от коммуникации.

Так же следует отметить, что в модель не встроен отдельный механизм обратной 
реакции на цензуру: сдвиг «общественного мнения» в сторону цензурируемого мнения. 
Подобное может произойти в процессе симуляций лишь вследствие определенного уров-
ня гомофилии в симулируемой сети.

9 Большое семейство моделей «динамики мнений», которые учитывают, что мнения меняются только при 
взаимодействии с достаточно схожими соседями.
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Результаты вычислительных экспериментов

Моделирование выполнено в программе Netlogo верс ии 6.2.0. [Wilensky 1999]. Следу-
ющие параметры при симуляции варьировались: уровень гомофилии H (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9 1), «интервал доверия» α (0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3), «внутренняя мотивация» 
m (N (0,2; 0,15), N (0,5; 0,15), N (0,8; 0,15))10. Максимальное количество цензурируемых 
агентов устанавливалось на уровне 1%, 10% и 20% от количества агентов с «мнениями» 
в промежутке от 0,9 до 1. Такая цензура направлена на наиболее радикальных агентов, 
большая часть общества может не замечать ее или поддерживать, как, например, борьбу с 
«риторикой ненависти»11. Отдельно рассматривались ситуации, когда выбор агентов для 
цензурирования происходит случайно и когда цензуре подвергаются агенты с наиболь-
шим количеством соседей. 

Чтобы избежать случайных отклонений, которые воз никают при создании сети и рас-
пределении параметра «мнение» О по агентам с различным количеством «соседей», для 
каждого сочетания параметров H, α и m проводилось по 50 симуляций длительностью в 
500 шагов, потом анализировались агрегированные результаты по множеству симуляций.

Распределение мнений, которое формировалось в си муляциях без цензурирования и 
крайне низким уровнем гомофилии (от H = 1 до H = 0,7), соответствовало традиционным 
для моделей «динамики мнений» результатам: при низких значениях α (0,1) изменений 
на пространстве мнений не происходило. При увеличении значения α количество групп 
уменьшилось до трех: две из них можно условно назвать «радикальными» – они фор-
мировались в промежутке от 0,05 до 0,15 и 0,85 до 0,95, третья группа, «центристская», 
формировалась в промежутке от 0,4 до 0,6. При увеличении значения α количество аген-
тов в первых двух группах снижалось, в третьей – увеличивалось. При α = 0,3 количество 
агентов в «центристской» группе было столь высоко, что можно говорить о формировании 
«консенсуса». Медианное «мнение» в системе стабильно оставалось равным 0,5. 

При увеличении уровня гомофилии (H = 0,4; H = 0,3; H = 0,2) и низких значениях α 
(α = 0,1; α = 0,15) формировалось 4-5 кластеров со схожими мнениями, однако при даль-
нейшем увеличении α картина менялась. Формировалось всего две группы. В центре, где 
при отсутствии гомофилии появлялась самая крупная группа, возникала «пустота»: симу-
лируемое общество поляризировалось. Что наиболее интересно, для такого эффекта не 
потребовалось очень высокого уровня гомофилии: при значении H = 0,6 условный агент i 
с мнением на уровне 0,4 мог быть связан с любым другим агентом в системе.

Когда в модель добавляется цензура, результаты становятся еще неожиданнее. Основ-
ной вывод данной работы – при средней или высокой гомофилии цензура, нацеленная на 
наиболее радикальные мнения, не только не эффективна (не способна сдвинуть обще-
ственное мнение ближе к нецензурируемой области), но и – при значениях α (α = 0,2; α = 
0,25) – общественное мнение сдвигается в сторону цензурируемого мнения. Впрочем, в 
условиях отсутствия гомофилии цензура показала свою эффективность.

При высоком значении «интервала доверия» α (α = 0,3) случайное цензурирование даже 
1% от количества агентов в группе с мнениями в промежутке от 0,9 до 1 приводило к ста-
бильному сдвигу медианного мнения «влево» (0,44 против 0,5 в условиях отсутствия цензу-
ры). Увеличение количества цензурируемых агентов позволяло добиться такого результата 

10 Ограничено максимальным значением 1 и минимальным 0. Изменения параметра не показали значитель-
ных изменений в поведении модели.

11 Допустим, с призывами к насильственным действиям по отношению к этническим меньшинствам.
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и при более низких значениях «интервала доверия» α. Впрочем, при крайне низких значе-
ниях α (α = 0,1) эффекта у цензуры не было.

По  мере увеличения гомофилии картина менялась. Теперь, как и в условиях отсутствия 
цензуры, при высоких значениях α (α > 0,15) формируются две группы, при низких – три 
и более. Даже при условии, что цензуре подвергается 10% или 20% агентов с мнениями 
в промежутке от 0,9 до 1, которые обладают наибольшим количеством соседей, цензу-
ра не способна помешать образованию группы с мнениями, близкими к цензурируемому. 
При средних значениях параметра α (0,2 и 0,25) медианное мнение стабильно сдвигается 
«вправо» – в сторону группы, подвергаемой цензуре. Лишь при значении α = 0,3 и высо-
кой гомофилии цензура оказывается эффективна.

Эффективно цензурировать сеть с высоким уровнем гомофилии при большей части 
возможных значений α возможно только тогда, когда значительно увеличивается проме-
жуток на пространстве мнений, в котором агенты подвергаются цензуре (до состояния от 
0,6 до 1) и увеличивается время отключения от коммуникации (до как минимум 30 шагов 
модели). Данный результат объясняет, почему некоторые авторитарные страны вкладыва-
ют столь большие ресурсы в цензурирование социальных медиа и репрессии против, на 
первый взгляд, безвредных обладателей «нежелательных» мнений.

Таким образом, первая гипотеза подтверждается только частично: использование цензу-
ры действительно может сдвигать общественное мнение в сторону нецензурируемых мне-
ний, но лишь при определенных условиях. Либо в сети должен быть очень низкий уровень 
гомофилии, либо цензурироваться должна значительная часть сети. Вторая гипотеза под-
тверждается полностью: эффект цензуры в значительной степени зависит от уровня гомофи-
лии в сети. Цензурирование радикальных мнений эффективно только в случае низкой гомо-
филии. Что примечательно, цензура «цифровых элит» – агентов с наибольшими количеством 
соседей в цензурируемой группе – оказалась неэффективна в условиях высокой гомофилии.

Выводы

Проведенные симуляции показали достаточно интересный результат. Модель проде-
монстрировала, что эффективность цензуры в значительной мере зависит от степени го-
мофилии в социальном медиа. При низкой гомофилии даже крайне слабое вмешательство 
эффективно: общественное мнение стабильно сдвигается в сторону не подвергаемых цен-
зуре мнений. Однако при росте уровня гомофилии ситуация меняется: цензурирование 
только радикальных мнений оказывается недостаточным и ведет к противоположному 
эффекту – общественное мнение сдвигается в сторону цензурируемых мнений. В данном 
случае только обширная цензура, которая захватывает значительную часть пространства 
мнений, способна достичь желаемых результатов. 

Конечно, следует отметить, что вычислительные модели показывают исключительно 
упрощенные представления реальности. В используемую модель не включен механизм, ко-
торый делает цензурируемые «мнения» более интересными для пользователей социальных 
медиа12. Впрочем, как показали симуляции, и без него цензура может быть неэффективной.

Почему в условиях гомофилии цензура становится менее действенной? Модель под-
сказывает два потенциальных механизма. Во-первых, цензура не приводит к изменению 
мнений подвергнутых ей агентов: вернувшись в коммуникацию, они продолжают транс-
лировать его на соседей. Во-вторых, в условиях гомофилии близость мнений влияет на 

12 Допустим, как продемонстрировали Вонг и Лианг, подвергнутые цензуре сообщения воспринимались как 
более достоверные [Wong, Liang 2021].
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вероятность образования связи между двумя агентами. Блокирование наиболее радикаль-
ных мнений не мешает носителям чуть менее радикальных мнений высказывать их и вли-
ять на свое окружение.

Из данных выводов следует, что, во-первых, цензурирование исключительно ради-
кальных мнений неэффективно в социальных медиа в условиях гомофилии. Во-вторых 
демонстрируется, что эффективная цензура требует значительных ресурсов (как, напри-
мер, во внутрикитайских социальных медиа). С одной стороны, можно предположить, 
что попытки использовать цензуру для борьбы с нежелательными мнениями обречены на 
провал: сторонники теорий заговоров, бывшего президента США Д. Трампа и «антипри-
вивочных» движений продолжат действовать в социальных медиа и рекрутировать новых 
сторонников. С другой стороны, неэффективность «ограниченной» цензуры в отношении 
только самых радикальных мнений со временем станет заметной и для цензоров. В ре-
зультате они будут вынуждены расширять масштаб своих действий, что рано или поздно 
сделает цензуру заметной и для пользователей. Между тем о неэффективности такой цен-
зуры позволяет говорить значительный объем накопленных знаний. 
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