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ТЕОРИЯ АНАЛИТИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОC

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Крылов А.А.*

In article some methodological and methodical aspects of perfection of information"analytical
activity as component of any scientific work are shined. The special toolkit raising efficiency of
information"analytical activity is offered. References to the scientific works, devoted to the given
problem are had.

Информационно&аналитическая де&
ятельность является основной содержа&
тельной частью любой научной работы.
Она всегда сопровождается сбором и
оценкой огромного количества информа&
ции, необходимостью учитывать много&
численные факторы, использовать раз&
личные критерии и методы анализа соб&
ранной информации. При этом далеко не
все, кто профессионально занимается
этой деятельностью, владеют современ&
ной методологией, методиками научного
анализа, а также специальным инстру&
ментарием. Наши наблюдения показали,
что многие научные сотрудники и препо&
даватели учебных заведений, которые по
должностным обязанностям занимаются
информационно&аналитической деятель&
ностью, даже не знают нормативных тре&
бований, регулирующих эту работу. Мно&
гие научные работники не владеют совре&
менным научным инструментарием. Поэ&
тому отнюдь не всегда в результате науч&
ной работы и информационно&аналити&
ческой деятельности получается продукт
требуемого качества. Естественно, в таких
условиях говорить о высокой эффектив&
ности информационно&аналитической
деятельности и ее пользе для работы
практических органов не приходится. 

Опыт показал, что в реализации
сложных научных проектов большую
часть рабочего времени составляет ин&
формационно&аналитическая деятель&
ность. Повысить результативность этой
деятельности можно за счет использова&
ния достижения проектного менеджмен&

та. Этому направлению теории управле&
ния в последние годы было посвящено
немало научных исследований. 

В ходе реализации сложных научных
проектов следует руководствоваться дву&
мя основными правилами: 
1) строгое соблюдение выработанных

теорией и практикой этапов реализа&
ции сложных проектов; 

2) правильный отбор субъектов реализа&
ции проектов и стройная система
контроля за реализацией проектов. 
Следует отметить, что в теории проек&

тного менеджмента уже давно разработан
специальный категориальный аппарат, ко&
торый не представляет особых трудностей
для усвоения и практического использова&
ния. Наиболее важными являются следую&
щие понятия: «анализ осуществимости
проекта», «базовый жизненный цикл про&
екта», «базовый контрольный список»
«внешняя и внутренняя среда», «жизнен&
ный цикл создания научного продукта»,
«пошаговый календарный план», «коман&
да проекта», «критическое отклонение в
проекте», «риск» и т.п. 

Все эти категории, казалось бы, по&
нятны, но в реальной научной работе о
них часто забывают и работают в лучшем
случае на основе примитивной рабочей
программы. 

Специально следует остановиться на
таком понятии, как «документ». Значение
его для научно&аналитической деятель&
ности трудно переоценить. В научной ра&
боте часто имеет место пренебрежитель&
ное отношение к оформлению результа&

* Заслуженный сотрудник органов внутренних дел, главный научный сотрудник ФГУ доктор экономи&
ческих наук, профессор.
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тов работы в виде документов. Напом&
ним, что документ – это особое, чрезвы&
чайно важное для любой сложной де&
ятельности явление. Опыт показал, что в
ходе осуществления любой сложной про&
изводственной деятельности, в том числе
и научной, эффективность информации,
передаваемой устно, практически равна
нулю. Поэтому мы предлагаем всю ин&
формацию, появляющуюся в ходе рабо&
ты, протоколировать (документировать).
Вообще идея тотального документирова&
ния в форме бортового журнала впервые
родилась в морском деле много сотен лет
назад. Ведение аналогичного журнала
давно принято, например, в строитель&
стве и ряде других отраслей экономики.
Такие документы называются «Журнал
производства работ». Документирование
в широком понимании предполагает вы&
полнение иерархических записей, опи&
сывающих все управленческие составля&
ющие:

фиксацию всех руководящих доку&
ментов и распорядительных дей&
ствий: стандарты, регламенты, инс&
трукции, приказы, совещания и т.д.;
планирование и отчетность сверху до&
низу;
документирование всех измеритель&
ных процедур (например, оценка ра&
боты персонала);
аналитические процедуры, служебные
записки и т.п.;
контроль инициатив, управленче&
ских и производственных предложе&
ний;
при наличии в организации исследо&
вательских подразделений должны
сохраняться все рабочие журналы и
отчеты; 
проведение контрольных процедур
и т.п.
Подчеркнем, термин «документиро&

вание» (или в нашем случае «протоколи&
рование») в первую очередь подразумева&
ет фиксацию именно управленческих
компонент. Прочие типичные операции,
связанные, например, с бухгалтерскими
или кадровыми документами, и так до&
статочно регламентируются.

В теории проектного менеджмента
используется несколько основополагаю&
щих принципов, которые также чрезвы&
чайно полезны в научной работе. Во&пер&
вых, это специальные методики органи&
зации деятельности, то есть строгая пос&
ледовательность действий, алгоритмы и
внутренние принципы, на основе кото&

рых организация функционирует и дости&
гает своих стратегических целей. Во&вто&
рых, наличие у сотрудников организации
особых компетенций – совокупность ба&
зовых качеств сотрудников, включающих
в себя определенные личностные харак&
теристики и строго очерченные профес&
сиональные навыки. И, в&третьих, специ&
альные информационные технологии, то
есть различные аппаратные и програм&
мные средства, разработанные для ис&
пользования при реализации сложных
проектов.

При реализации сложных научных
проектов очень важно правильно разде&
лить весь проект на этапы. Теория проек&
тного менеджмента предлагает выделять
пять основных этапов. 

На первом этапе при разработке про&
екта рекомендуется создать систему вза&
имосвязанной документации, отражаю&
щей организационно&проектные реше&
ния. Речь идет об организационной доку&
ментации. Далее следует сформировать
команду проекта для реализации органи&
зационных решений разработки проекта,
определить информационно&технологи&
ческие и технические средства, с помо&
щью которых будут осуществляться внед&
рение и функционирование организаци&
онных решений.

На втором этапе целесообразно раз&
работать пакет специальных документов,
в которых четко должны быть сформули&
рованы стратегическая цель проекта и
конкретизированные частные цели и
функции как самого проекта, так и управ&
ления им. Здесь для определения содер&
жания труда менеджеров команды проек&
та и руководителя проекта можно исполь&
зовать специальные инструменты проект&
ного управления. Сейчас на рынке пред&
ставлено большое количество специаль&
ных организационных моделей управле&
ния сложными проектами (IPMA, PMI,
ISO и др.). Второй блок документов – это
так называемый пакет для управления
интеграцией проекта. Этот пакет может
содержать более 100 документов. Учи&
тывая, что многие документы в процессе
реализации проекта необходимо несколь&
ко раз обновлять, список только управ&
ленческих документов может составлять
около 200 штук. К этому можно добавить
общекорпоративные документы: указа&
ния, приказы, планы командирований и
т.п. Если в среднем один документ требу&
ет на свою разработку и согласование хо&
тя бы один день (а на практике – значи&
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тельно больше), то подготовка полного
пакета потребует затрат времени в разме&
ре одного человеко&года. Практика пока&
зывает, что если команде проекта удалось
более или менее подробно и достаточно
продуманно составить все эти документы,
то шанс проекта на успех резко повыша&
ется. Однако следует иметь в виду, что в
реальности составить все документы с ну&
ля, тем более одному человеку, весьма
проблематично. Поэтому следует обра&
щаться к уже разработанным проектам
документов и их адаптировать для своей
работы. 

Следует отметить, что использование
подобного метода реализации проектов
предполагает специальное обучение пер&
сонала для ускорения составления требу&
емых документов и управления проект&
ным документооборотом. Наконец, боль&
шую роль в благополучном исходе слож&
ных научных проектов играют шаблоны и
контрольные списки, архив выполнен&
ных проектов. Наличие таких документов
не только многократно сокращает вре&
менные затраты проектной команды, но и
сокращает сроки выполнения самих про&
ектов.

На третьем этапе разработки проек&
та его команда становится фактически
субъектом реальных организационно&уп&
равленческих решений, от нее зависят все
последующие действия. Поэтому обяза&
тельно должен быть назначен специально
подготовленный руководитель авторско&
го коллектива (менеджер), а формирова&
ние команды проекта следует произво&
дить с учетом следующих требований.
Каждый менеджер должен пройти:

а) социально&психологическую под&
готовку к проведению работ по
диагностике и проектированию
проекта;

б) обучение методологическому и ор&
ганизационному инструментарию,
применяемому в управлении и ре&
ализации проекта;

в) обучение работе в команде, при&
нципам и методам командного по&
ведения и управления проектом.

Четвертый этап подготовки проекта –
это бюджетирование проекта, что вклю&
чает в себя разработку бюджета проекта и
проработку взаимосвязей между статьями
бюджета, а также разработку управлен&
ческого учета, выявление отличий между
бухгалтерским и управленческим учетом,
лимитирование, разнесение накладных
расходов.

Для бюджетных организаций, кото&
рые работают над научными проектами в
рамках текущего финансирования, огра&
ниченного исключительно штатным рас&
писанием, свойственна недооценка фи&
нансовых аспектов планируемых и вы&
полненных исследований.

И, наконец, пятый этап подготовки
проекта – разработка организационного
плана. Сюда входит разработка регламен&
та содержания труда менеджеров проекта.
В данном случае регламент – это доку&
мент, который предписывает следующее:
кто, когда, что и в какой форме должен
сделать, кому, что и на основании какой
информации должен предоставить, что
следует сделать с полученной информа&
цией. Более подробно организационная
сторона решения различных конкретных
задач и специальный инструментарий бу&
дут рассмотрены ниже.

При реализации сложных и длитель&
ных научных проектов чрезвычайно по&
лезно весь проект разбивать на примерно
равнообъемные работы, а также при пла&
нировании и реализации проектов следу&
ет максимально учесть и внести в план
все возможные работы.

На основе теории проектного ме&
неджмента автором совместно с С.В. Кре&
товым были разработаны и внедрены в
практику новая технология управления
информационными документационными
потоками и инструментарий для решения
ежедневных производственных и управ&
ленческих задач. Это реально повысило
эффективность работы одного из подраз&
делений строительного комплекса Моск&
вы – информационного аналитического
центра ГУП «Стройинвестэкспертиза» и
обеспечило руководство правительства
города объективной и своевременной ин&
формацией о состоянии дел в отрасли. Та&
кая организация информационно&анали&
тической деятельности позволила обеспе&
чить мониторинг всех процессов в режи&
ме онлайн, быстро выявлять возникаю&
щие угрозы и оперативно вырабатывать
правильные решения. 

Суть разработанной технологии и но&
вого инструментария, которую мы назва&
ли Комплексной системой взаимодейс&
твия, или – сокращенно – КСВ&менедж&
мент, сводится к следующему. 

Первый принцип КСВ&менеджмента –
любая организационная и информацион&
но&аналитическая деятельность рассмат&
ривается как производственный процесс.
В ней выделяется шесть основных опера&
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ций: получение информации, передача
информации, получение документа, пе&
редача документа, создание нового доку&
мента, хранение документа. Если эту ра&
боту выполняет один человек, то в его
должностных обязанностях и личных
производственных планах должны при&
сутствовать все шесть операций. Если эта
работа выполняется самостоятельным
подразделением, то за каждой операцией
может быть закреплен отдельный работ&
ник. Наконец, если эту работу выполняет
отдельная организация, то за каждой опе&
рацией может быть закреплено самостоя&
тельное подразделение. 

Второй принцип КСВ&менеджмента –
все действия сотрудников и руководите&
лей протоколируются, то есть фиксиру&
ются в специальных документах. Это мо&
гут быть бумажные носители, но лучше –
специальные IT&программы.

Третий принцип КСВ&менеджмента –
для каждой операции разрабатывается
специальный инструментарий.

Этот инструментарий может состоять
как минимум из семи групп документов:
1) инструменты структурирования ин&

формационных потоков;
2) инструменты структурирования доку&

ментационных потоков;
3) инструменты для оперативного обме&

на информацией и документами;
4) инструменты для оперативного созда&

ния документации;
5) инструменты оперативной отчетно&

сти;

6) инструменты контроля по принятым
решениям как внутри подразделения,
так и касающихся ожидаемых дей&
ствий от внешних организаций; 

7) инструменты оперативной диагности&
ки текущего состояния параметров,
значимых для подразделения.
Предложенный инструментарий по&

казал свою эффективность не только для
решения общих управленческих и инфор&
мационно&аналитических задач. С ис&
пользованием этого инструментария бы&
ло проведено быстро и качественно слож&
ное научное исследование – оценка уров&
ня экономической безопасности реализа&
ции инвестиционных строительных про&
ектов в Москве.

Более того, разработанный на основе
теории проектного менеджмента инстру&
ментарий, по нашему мнению, может
быть применен в любых организациях,
включая научные и правоохранительные
структуры. 

Во ВНИИ МВД России уже присту&
пили к разработке специального инстру&
ментария для научного и информацион&
но&аналитического обеспечения деятель&
ности ОВД. Пока это ограничено лишь
подготовкой терминологического спра&
вочника и образцов документов для науч&
но&методического обеспечения. В буду&
щем можно будет организовать подготов&
ку специального методического обеспе&
чения и инструментария для внедрения
научной продукции в практическую де&
ятельность ОВД. 
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СТАНОВЛЕНИЕ АНАЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Курлов А.Б.* 

The sphere of analytics is defined intensional, the maintenance of process of its becoming is opened
as the main tool of practical philosophy. Methodological function of analytics is staticized during
formation of the objective knowledge necessary for the decision of scientific and practical problems. 

Рассматривая аналитику в означен&
ном контексте, необходимо прежде всего
подчеркнуть, что она выступает средс&
твом получения инструментальных зна&
ний, главной функцией которых является
целеосознанное практическое преобразо&
вание человеком объектов второй приро&
ды в целях гармонизации различных
форм и порядков социального мира.
Именно поэтому мы и апеллируем к
практической философии, которая обра&
щена к проблемам организации, оптими&
зации и продуктивной реализации чело&
веческого действия.

Значимость практической филосо&
фии вытекает из того фундаментального
факта, что объективные инструменталь&
ные знания могут и должны непосредс&
твенно влиять на характер действия чело&
века, его направленность на предмет,
формировать оптимальную технологию
целедостижения. По сути, такая филосо&
фия кульминирует основную проблему
предназначения человека действующего,
которая в терминах И. Канта может быть
выражена в формах ответа на вопрос:
«Что я должен делать?» Но в данном кон&
тексте, безусловно, с учетом классичес&
кой моральной ориентации данного воп&
роса он детализируется в следующем ком&
плексе его импликаций: на что я должен
направить свои усилия? Как и с кем я
должен действовать? Какие средства ис&
пользовать? Как я смогу использовать по&
лученный результат в будущем? 

Другими словами, практическая фи&
лософия должна указать, открыть субъек&
ту те условия оптимального действия, ко&
торые позволят ему достичь определенно&
го состояния гармонии. Истоки послед&
ней И. Кант видел в нравственности от&
ношений и действий человека, которая
предопределяет возможность благостного
результата при ответе на вопрос: «На что я
могу рассчитывать?» Но, по сути, если в

категорическом посыле Канта несколько
изменить тональность обращения к абсо&
люту, то можно понять, что речь идет о
формировании нравственной социаль&
ности, которая, безусловно, должна дости&
гать определенных порядков гармонии ли&
бо по меньшей мере иметь эффективные
механизмы согласования разнонаправлен&
ных интересов людей – быть бесконфлик&
тной, замиренной. Поэтому моральность
общественных связей, отношений и дейс&
твий всегда имела мощное критериальное
значение для оценки уровня развития со&
циальности человека действующего. 

В связи с этим И. Кант и актуализи&
ровал роль практической философии,
акцентируя внимание на субъекте – но&
сителе нравственных качеств, обуслов&
ливающих степень его включенности в
различные порядки социальной практи&
ки. «В конце концов все сводится к прак&
тическому, и в этой тенденции всего тео&
ретического в отношении его примене&
ния состоит практическая ценность на&
шего познания. Но эта ценность лишь
тогда безусловна, когда безусловна цель,
на которую направлено практическое
применение знания. Единственная безу&
словная цель, к которой должно от&
носиться все практическое применение
нашего познания, есть нравственность,
которую мы называем поэтому просто,
или абсолютно, практическим (социаль&
ным). И та часть философии, которая
имеет предметом моральность, должна
быть названа поэтому практической фи&
лософией...»1, которая является основа&
нием любого действия индивида, ибо
вплетает его в структуры ассоциирован&
ной деятельности, составляющие базу
любого социума. 

Значит, социальная философия тоже
входит в структуру практической филосо&
фии, равно как и аксиология, этика и эс&
тетика.

* Профессор кафедры социологии и социальных технологий Уфимского государственного авиационного
технического университета, доктор социологических наук, профессор философии.
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Итак, теоретическая и практическая
философия – это различные части фило&
софского знания. Практическая филосо&
фия содержит знания&инструменты, а те&
оретическую философию составляют зна&
ния&описания и представления. Практи&
ческая философия есть генетически пер&
вичная форма философии, тогда как тео&
ретическая вторична по отношению к
ней. Примат практической философии
над теоретической, генетическая зависи&
мость и обусловленность содержания тео&
рии от задач практики являются законо&
мерностью историко&философского про&
цесса. Сколь ни сложна была бы теорети&
ко&философская надстройка, в конечном
счете она функционирует как инструмент
обеспечения базисной философской
практики2. 

Кроме того, философия способствует
главным образом постановке новых про&
блем на стыке разных наук и сфер челове&
ческой культуры и деятельности. В этом и
заключается ее интегративная, синтети&
ческая функция в науке и обществе. Фи&
лософия выполняет также свою аналити&
ческую, исследовательскую функцию в
широком значении этого понятия. Дан&
ная функция может быть охарактеризова&
на к тому же как методологическая, свя&
занная с анализом путей познания и
действия, его методов и логических форм.
Наконец, все большее значение в совре&
менных условиях приобретает ценност&
но&регулятивная, аксиологическая функ&
ция практической философии, состоящая
в соотнесении целей и путей познания и
действия с гуманистическими идеалами,
в их социально&этической оценке. 

Таким образом, отнюдь не потреб&
ность в спекуляции, а именно практичес&
кие соображения побуждают человечес&
кий разум выйти из своего круга и сделать
шаг в сферу практической философии,
чтобы получить здесь сведения и ясные
указания относительно источника своего
принципа действия и истинного назначе&
ния этого принципа в сопоставлении с
максимами, которые опираются на пот&
ребности и склонности человека. Это
должно помочь ему выйти из затрудни&
тельного положения и избежать опасно&
сти лишиться всех подлинных принципов
из&за неопределенности, в которой он
легко может запутаться3. 

Следовательно, практическая филосо&
фия выступает в качестве главного средс&
тва снятия, преодоления неопределен&
ности в процессе человеческой деятель&

ности, определения ее целей и техноло&
гии целедостижения, что с очевидностью
требует постоянного уточнения знания о
предмете субъектной деятельности. 

В рамках этой статьи мы актуализиру&
ем именно указанную выше функцию
практической философии, ибо получение
нового инструментального знания, вы&
ступающего в качестве главного инстру&
мента преобразующей деятельности сов&
ременного человека, предполагает ис&
пользование всего методологического ар&
сенала аналитики. Последний достаточно
обширен и включает в себя широкий
спектр подходов и методов – от осново&
положений трансцендентального позна&
ния к принципам постижения предмета в
интенции и создания его (предмета) ин&
формационных, поисковых моделей; до
методов вычерпывания эмпирических
данных из структуры предмета и разра&
ботки технологий упреждающего управ&
ления возникающими проблемами.

В связи с этим возникает вопрос оп&
ределения статуса предмета аналитики,
рассматриваемой в качестве главного
средства развития практической филосо&
фии. 

Итак, отнюдь не каждое сущее изна&
чально является предметом познания.
Оно также существует, не являясь объек&
том человека познающего, до тех пор, по&
ка не становится познанным. Именно
тогда это сущее и становится предметом
аналитики. Предметное бытие вообще –
это лишь внешняя характеристика сущего
как такового. Только для человека оно яв&
ляется чем&то существенным, ибо имеет
выраженное практическое значение, от&
крывающее некие перспективы развития
предметно&деятельностной практики в
дальнейшем. При этом трансценденталь&
ная проблема познания не затмевается и
даже не отодвигается на второй план
предметно&практической, а подхватыва&
ется ею в полном объеме и подвигается к
решению с использованием аналитичес&
ких средств, поскольку предметная де&
ятельность субъекта является лишь ин&
тенцией на нечто реальное. Она (деятель&
ность) не перестает быть таковой и после
получения реального результата, так как
этот результат сразу же становится пред&
метом последующих преобразований, ин&
тенциально осмысленных субъектом. 

Очевидно, что познание, использую&
щее весь арсенал средств аналитики, и
последующая предметно&практическая,
преобразовательная деятельность пред&
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ставляют собой перманентный процесс.
Каждый из его циклов состоит как мини&
мум из следующих четырех фаз: 
1) проявление некоего феномена;
2) актуализация проблем, связанных с

этим явлением; 
3) становление интенции предметной

сферы исследования, формирование
системы научных представлений о
предмете (концепция), аргументиро&
ванное обоснование форм позицио&
нирования предмета в структуре объ&
екта и выделение структурообразую&
щих признаков объекта (теория); 

4) предметно&практическая деятельность,
направленная на оптимизацию пози&
ционирования предмета в структуре
объекта. 
Несомненно, что как минимум на

двух завершающих этот цикл фазах будет
востребована аналитика как средство по&
лучения инструментальных знаний и од&
новременно как мощный инструмент
формирования информационной ресурс&
ной базы, необходимой для создания тех&
нологий упреждающего управления про&
блемами в процессе предметно&практи&
ческой деятельности человека.

Становление и развитие инструмен&
тария аналитики имеют долгую историю,
и процесс наращивания его потенциала
бесконечен, как бесконечен процесс поз&
нания человеком бесконечной сложности
мира и опредмечивания его модусов. Но
сейчас можно с уверенностью сказать о
том, что благодаря использованию мето&
дов аналитики были созданы не только
эффективные технологии предметно&
практической деятельности людей, но и
сформированы масштабные инновацион&
ные теоретические конструкты, объек&
тивно представляющие сущность мета&
морфозно изменяющегося современного
социального мира. 

Именно эти конструкты и составляют
структуру современной практической
философии. Здесь мы апеллируем пре&
жде всего к таким методологическим сис&
темам, как аксиология, логика, праксиоло&
гия, эпистемология, этика, эстетика и др.
Кроме того, огромное инструментальное
значение для предметного анализа раз&
личных проявлений современного соци&
ального бытия имеют следующие теоре&
тические конструкты, обладающие высо&
ким инновационным, эвристическим по&
тенциалом: концепция постиндустриаль&
ного или информационного общества
(Д. Белл, Э. Тоффлер, А. Турен и др.), об&

щества риска, общества второй модерни&
ти (З. Бауман, Э. Гидденс), и примыкаю&
щие к ним концепции общества риска
(У. Бек), общества спектакля (Э.Г. Дебор),
дисциплинарного общества (М. Фуко),
сетевого общества (М. Кастельс), обще&
ства потребления (Ж. Бодриар) и многие
другие. 

Теперь рассмотрим в ретроспективе
процесс становления и наращивания ме&
тодологического потенциала аналитики и
одновременно попытаемся отразить эта&
пы формирования некоторых основопо&
ложений практической философии.

Итак, разработка базовых правил по&
лучения нового знания принадлежит еще
Аристотелю Стагирскому. Они содержат&
ся в его известных трудах – «Первая ана&
литика», «Вторая аналитика», Метафизи&
ка» и других текстах «Органона». Если в
ранней «Топике» и иных трактатах он ис&
кал ответы на вопрос «Что анализирует&
ся?», то во «Второй аналитике» Аристо&
тель раскрыл основы получения вывод&
ного знания. Он показал, что правильные
рассуждения подчиняются небольшому
числу законов, независимых от частной
природы объектов. Аристотелю прина&
длежит и открытие первых трех законов
формальной логики – тождества, непро&
тиворечия и исключенного третьего, что
имело не только важное методологичес&
кое, но и прикладное значение.

В своих изысканиях Аристотель опи&
рался на труды Демокрита, Сократа, Пла&
тона и прочих древнегреческих филосо&
фов, которые так и не смогли создать на&
уки о мыслительной деятельности рас&
суждающего человека. Открытую им на&
уку Аристотель называл аналитикой.
Употребляя слово «анализ», он понимал
под этим разложение сложного на про&
стое вплоть до далее неразложимых пер&
воначал, или аксиом. В «Риторике»4 он
впервые говорит об аналитической науке.

Значение трудов Аристотеля состоит
не столько в описании и кодификации
приемов анализа, сколько в том, что они
сами стали объектом исследования – на&
чалом формализации мыслительных про&
цессов.

Исключительную ценность представ&
ляет его исследование доказательства, ко&
торое он привел во «Второй аналитике».
Доказать что"либо – значит связать необ"
ходимой связью то, что связано в самой
действительности. Для этого надо, чтобы
посылки были истинны, а связь через
средний термин была логически правиль&
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ной. Однако для получения истины од&
ной логической непротиворечивости ма&
ло. Требуется еще истинность посылок, в
которых связь субъекта и предиката отра&
жала бы связь, присущую самой действи&
тельности. При этом такая связь должна
быть необходимой, то есть выражать не
случайные, а существенные зависимости.

Аналитика Аристотеля в противовес
мнимой мудрости выступает как средство
анализа известного знания о предмете,
а также получения нового (выводного)
знания о нем. Им впервые были открыты
схемы рассуждения и умозаключения, ко&
торые он назвал доказывающей (дедук&
тивной) наукой, аналитикой, а силлогиз&
мами – умозрениями. Аристотелю прина&
длежит и первенство в описании основных
приемов поиска «подобного» и отличи&
тельного в знании, получения «соотне&
сенного» знания, построения утвержде&
ния, отрицания и противоречия, умозак&
лючения в целом. 

В начале VI в. последний представи&
тель античной философии и одновремен&
но отец Средневековья Боэций написал
комментарии к сочинениям Аристотеля,
а также к трудам Платона, Порфирия и
Цицерона, переведя их на латинский
язык, что послужило толчком к дальней&
шему распространению идей этих мысли&
телей о сущности и содержании процесса
поиска истины средствами анализа.

Именно раннее Средневековье обога&
тилось бесценным опытом отбора и свер&
тывания знания, так важного для после&
дующего развития информационной ана&
литики. В это время стали издаваться раз&
ного рода компендиумы – краткие эн&
циклопедии, справочники, компиляции,
бревиарии (от лат. breviarium – «служеб&
ник»). Вместе с тем стремительное рас&
пространение такого рода трудов имело и
негативные последствия: они нередко ве&
ли к упрощению, компилятивности, дог&
матизации, вольной трактовке авторского
знания.

Для аналитиков больший интерес
представляет принцип соединения Боэ&
ция: «логоса» и «мифа» – логического и
чувственного познания. Благодаря дан&
ному посылу современный субъект поз&
нания получает возможность оптимально
совмещать эти уровни анализа при реше&
нии профессиональных задач, ибо анали&
тик не может обращаться к самому объек&
ту, исследовать его каким&либо образом,
он может лишь сравнивать «тексты» об
этом объекте через некие формализован&

ные приемы. При этом возникают зако&
номерные вопросы: можем ли мы вовсе
исключить профессиональную интуи&
цию аналитика из его арсенала средств
вычерпывания информации об объекте?
Каким правилам должен следовать ана&
литик, чтобы не переступать границу ве&
рификации?

К творчеству Аристотеля обращался и
основатель арабоязычной логики сирийс&
кий математик Аль&Фараби, прокоммен&
тировавший весь аристотелевский «Орга&
нон». Его логика была направлена на ана&
лиз научного мышления. Он выделял в
логике две ступени: одна охватывала
представления и понятия, другая – тео&
рию суждений, выводов и доказательств. 

Развивал эту эпистемологическую
линию в тот период времени и известный
таджикский мыслитель Ибн Сина. В ра&
боте «Логика» он также стремился обоб&
щить аристотелевскую силлогистику, ус&
тановить зависимость между категори&
ческими и условными суждениями.

Принципиально значимый для ста&
новления аналитики методический шаг к
новому знанию был сделан на заре Воз&
рождения испанским философом и бого&
словом Раймундом Луллием. Из средне&
вековых реалистов он занимал самую
последовательную позицию в отождест&
влении порядка действительности с по&
рядком логическим, доведя ее до панго&
лизма, тем самым опередив Гегеля на пять
веков.

Луллий предпринял попытку изуче&
ния проблем логического следования пу&
тем моделирования операций с использо&
ванием им же разработанной системы
концентрических кругов. Главную задачу
он видел в том, чтобы научить людей вы&
водить новые сочетания терминов на ос&
нове подобранных таблиц. Его заслуга со&
стоит в том, что он сумел предвосхитить
использование фасетно&блочного подхо&
да в информационном анализе, впервые
сделав акцент на поиск не просто вывод&
ного, а именно нового инструментально&
го знания о мире. 

Критики Луллия обвиняли его в ме&
ханистичности философских суждений, и
на долгие годы воззрения философа были
незаслуженно преданы забвению. Только
в XX в. его идеи об использовании трех
кодировок (текст–картинка–схема) бы&
ли взяты за основу разработчиками тео&
рии уровней интеллекта, из которых на&
иболее близкими к схемам Луллия явля&
ются уровни бытия («Спиральная дина&
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мика») Клера Грейвза и теория уровней
абстрактного интеллекта (ТУАИ) Якова
Фельдмана. Идеи Луллия просматрива&
ются и в работах Генриха Альтшуллера –
основателя теории решения изобрета&
тельских задач (ТРИЗ).

Значительно позднее подход Луллия
будет использован Исааком Ньютоном
при создании предсказательных таблиц,
Дмитрий Менделеев сделает открытие пе&
риодической таблицы, а современные
аналитики станут широко использовать
сопоставительные таблицы как одно из
основных профессиональных средств.

Следующей заметной вехой в разви&
тии методологического инструментария
аналитики, в частности – и практической
философии, в целом явились сформули&
рованные Рене Декартом в книге «Прави&
ла для руководства ума» основные при&
нципы рационалистического метода, ко&
торые представляют собой практические
императивы организации процесса пред&
метного анализа:

истинно то, что представляется яс&
ным и отчетливым;
сложное необходимо расчленять на
частные проблемы;
к неизвестному восходить от извест&
ного и доказанного;
вести логическое рассуждение после&
довательно и без пропусков5.
Его последователи Арно и Николь в

1662 г. написали книгу «Логика, или Ис&
кусство мыслить»6, где поставили задачу
освобождения логики Аристотеля от вне&
сенных в нее последующими представи&
телями логической науки схоластических
ошибок. Этот эпистемологический конс&
трукт и сегодня имеет важное теоретичес&
кое и прикладное значение.

Рассматривая философские основа&
ния аналитики, имеющие и сейчас мно&
жество важных практических приложе&
ний, нельзя не отметить результаты дис&
курса, проводимого в Новое время по
вопросам организации познавательной
деятельности и истинности получаемого
знания.

Так, английский философ Фрэнсис
Бэкон в своем труде «Новый Органон»
представил основы индуктивной логики,
которые, по мысли автора, должны были
заменить старые аристотелевские поло&
жения канонического «Органона». Если
прежние философы актуализировали в
логике только средство проверки и обос&
нования истины, то Бэкон предложил ис&
пользовать этот инструмент в качестве

эффективного средства для осуществле&
ния научных открытий. Благодаря разра&
ботанной им методологии появилась воз&
можность объективного выделения уни&
версальных признаков предмета и осу&
ществления движения от познания част&
ного к общему знанию. Появление этого
методологического конструкта сущест&
венно фундировало процесс развития ес&
тествознания в Европе ХVII–XVIII вв.

Продолжателем философских и гно&
сеологических изысканий Фрэнсиса Бэ&
кона явился Томас Гоббс. Однако в отли&
чие от предшественника, обращавшего
главное внимание на разработку индук&
тивных методов анализа, Гоббс сосредо&
точил внимание на осмыслении рацио&
нально&аналитических принципов полу&
чения нового инструментального знания.
В своем труде «Левиафан» он разделил
знание на два вида: знание, доставленное
ощущением и памятью, дающее лишь
знание факта, и научное знание, пред&
ставляющее собой знание связей и зави&
симостей фактов. При этом первое зна&
ние он называл абсолютным, а второе –
наукой или условным знанием7. Исходя
из этого Гоббс вывел наличие двух граней
познавательного процесса – чувственное
отражение и рациональное познание, –
где первая выступает в трех основных
формах: в виде ощущений, восприятий и
представлений. 

Ощущения, восприятия, представле&
ния нередко искажают действительность,
неточно и однобоко воспроизводят ее. Уг&
лубление познания, выделение объектив&
ного из того субъектно&объектного
единства, которое дано на чувственном
этапе познания, ведет нас к рационально&
му познанию (иногда его называют еще
абстрактным или логическим мышлени&
ем). Это уже опосредованное отражение
действительности. Здесь тоже Гоббс выде&
лил три основные формы: понятие, суж&
дение и умозаключение. 

Несмотря на характерную для при&
кладной методологии познания Гоббса
абсолютизацию законов логики, эго по&
ложения существенно расширили теоре&
тический арсенал аналитики и широко
используются сегодня при решении за&
дач систематизации и верификации раз&
личных информационных модулей. 

Существенный вклад в формирова&
ние теоретической базы аналитики внес и
Джон Локк, иногда называемый интел&
лектуальным вождем XVIII в. и первым
философом эпохи Просвещения. В центр
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философии он поставил теорию позна&
ния, которую выстроил в традиции анг&
лийского эмпиризма и материализма
Фрэнсиса Бэкона в противовес картези&
анству и схоластической философии. 

В своих главных философских трудах
(«Опыт о человеческом разуме», «О поль&
зовании разумом»8) он писал о том, что не
существует врожденных идей и принци&
пов – ни теоретических, ни практических
(нравственных): все человеческое знание
проистекает из опыта, а все идеи возника&
ют из двух основных источников – опыта
внешнего (ощущения) и внутреннего
(рефлексии). По Локку, в основе знания
лежат простые идеи, посредством соеди&
нения, сопоставления и абстрагирования
которых разум образует сложные и общие
идеи (модусы, субстанции и отношения),
которые, в свою очередь, различаются на
ясные и смутные, реальные и фантасти&
ческие, адекватные своим прообразам и
неадекватные. А познание реально лишь
постольку, поскольку идеи сообразны с
действительностью, и определяет истину
как соединение и разъединение идей или
их знаков – подобно соответствию или
несоответствию обозначаемых ими ве&
щей. Отсюда и познание Локк делил на
интуитивное (самоочевидных истин, на&
шего собственного существования), де&
монстративное (положений математики,
этики, бытия бога) и сенситивное (сущес&
твования единичных вещей). Последнее
оценивалось им как наименее ясное и до&
стоверное, что вносило в концепцию
Локка явный рационалистический кон&
текст.

Разработки Гоббса и Локка внесли ог&
ромный вклад в становление и развитие
эпистемологии и формирование теорети&
ческих оснований современной аналити&
ки, ибо определяют основания для опти&
мальной координации и субординации
процесса информационно&аналитичес&
кой деятельности, формируя одновре&
менно его (процесса) доказательную базу.

Существенный вклад в развитие рас&
сматриваемого инструментария внес и
Готфрид Вильгельм Лейбниц, который
сформулировал четвертый закон фор&
мальной логики (закон достаточного ос&
нования) для нахождения эмпирических
или случайных истин, а также подготовил
переход к созданию математической ло&
гики. 

Закон достаточного основания фак&
тически сводится к следующему требова&
нию: всякое суждение, прежде чем быть

принятым за истину, должно быть обос&
новано. Это означает, что при правиль&
ном рассуждении ничто не должно при&
ниматься просто так, на веру. В каждом
случае каждого утверждения следует ука&
зывать основания, в силу которых оно
считается истинным. Как видим – этот
закон изначально выступает как методо&
логический принцип, обеспечивающий
способность мышления поставлять осно&
вания к последующим рассуждениям.
Ведь все, что уже корректно доказано,
можно положить в основу последующим
доказательствам. Отсюда вывод: доста&
точным основанием какой&либо мысли
может быть любая другая, уже проверен&
ная и признанная истинной. Применение
этого закона обеспечивает обоснован&
ность аналитических выводов: во всех
случаях, когда мы утверждаем что&либо,
мы обязаны доказать свою правоту, то
есть привести достаточные основания,
подтверждающие истинность наших по&
ложений.

Свой вклад в развитие науки о мыш&
лении внесли и российские ученые. Так,
великий русский мыслитель Михаил Ва&
сильевич Ломоносов в «Кратком руко&
водстве к красноречию» определил свое
восприятие познания: источник понятий
– объективный мир, никаких врожден&
ных идей не существует, а единственное
средство познания – опыт, эксперимент,
но в единстве анализа и синтеза, индук&
ции и дедукции.

Близкая синтетическая позиция бы&
ла характерна и для Александра Иванови&
ча Герцена. Он видел истину в соедине&
нии опыта и теории, анализа и синтеза,
в органичном соединении индуктивных и
дедуктивных построений. Из специаль&
ных логических работ интересны для ана&
литиков докторская диссертация (и од&
ноименная книга) Михаила Ивановича
Каринского «Классификация выводов»
(1880 г.) и сочинение Леонида Васильеви&
ча Рутковского «Основные типы умозак&
лючений» (1888 г.).

Из бурных XVIII–XIX столетий в ка&
честве значимых для развития методов
информационной аналитики выделим
часть творческого наследия позитивис&
тов, приверженцев индуктивного метода,
основателей эмпирической логики – Уи&
льяма Уэвеля и Джона Стюарта Милля.
Так, Уэвель оставил цикл работ в области
прикладного использования количест&
венных (кривых роста, средних арифме&
тических для индикаторов, наименьших



Теория аналитики

15

В
е

с
тн

и
к 

А
ка

д
е

м
и

и
 э

ко
н

о
м

и
ч

е
с

ко
й

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

ти
 М

В
Д

 Р
о

с
с

и
и

 •
 2

0
1

1
 •

 №
7

квадратов, остатков), а также качествен&
ных (градации, изучения непрерывных
перемен естественной классификации)
методов, активно применяемых сегодня
в сфере информационно&аналитической
деятельности. 

Английский логик и экономист Джон
Стюарт Милль обстоятельно разработал
пять методов исследования причинной
связи между явлениями (метод остатков,
метод различий и др.), которые имеют су&
щественное методологическое значение и
сейчас для разработки приемов информа&
ционной диагностики сложных динами&
ческих систем, включая различные соци&
альные образования.

Мы не претендуем на подробное, а
тем более на исчерпывающее рассмотре&
ние процесса формирования методологи&
ческого инструментария информацион&
ной аналитики, представляемой нами в
качестве основного инструмента разви&
тия современной практической филосо&
фии. Тем не менее ограничить наш обзор
лишь отмеченными этапами, несмотря на
их знаковость, было бы неправильно, ибо
нельзя обойти вниманием теоретические
построения, рожденные в лоно одного из
наиболее динамично развивающегося на&
правления практической философии –
философии науки. 

Итак, в фокусе этого направления
философских изысканий ХХ в. оказыва&
ется структура научных теорий, уровни
научного познания, связь между ними,
логико&методологические принципы и
методы научного исследования.

Именно такая предметная ориента&
ция характерна для логического позити"
визма – первой методологической кон&
цепции, анализ которой с целью выявле&
ния ее сильных сторон и недостатков пос&
лужил основанием для становления и раз&
вития всей системы философии науки.
Второй авторитетной концепцией пост&
позитивистского периода был критичес"
кий рационализм. Его отличительными
особенностями явились интерес к разви&
тию научного знания, критическое отно&
шение к логическому позитивизму, углуб&
ленное рассмотрение природы научного
знания и т.д. В рамках критического ра&
ционализма можно выделить фальсифи"
кационизм Карла Поппера и методологию
исследовательских программ Имре Лакато&
са, а также парадигмальную философию на"
уки Томаса Куна. Последняя занимает
особое положение, ибо акцент в ней сме&
щается с анализа теории как структурного

элемента науки на исследование особен&
ностей деятельности научного сообщества.

Рассмотрим кратко эти методологи&
ческие конструкты.

Согласно концепции логического по&
зитивизма, действительность является со&
вокупностью состояний вещей в окружа&
ющем человека мире. Такие состояния
(свойства) могут быть эмпирически обна&
ружены и выражены в элементарных
предложениях, которые были названы
представителями этого течения прото&
кольными предложениями. Совокупность
этих предложений, как утверждалось, и
составляет достоверный базис инстру&
ментального знания. 

Но помимо эмпирического уровня
знания существует и теоретический. Пос&
ледний образуется при помощи индук&
тивных обобщений и гипотетических
приемов введения нового знания. Эмпи&
рический и теоретический уровни явля&
ются двумя структурными компонентами
теории, причем верификация теоретичес&
ких положений осуществляется при по&
мощи их проверки эмпирическими фак&
тами. Вместе с тем принцип верификации
соединялся с критерием осмысленности,
ибо – с точки зрения апологетов логичес&
кого позитивизма – осмысленным явля&
ется только верифицированное содержа&
тельное знание.

Таким образом, в логическом позити&
визме вследствие принятия такой гносео&
логической установки вырабатывается
специфическое понимание предметных
оснований науки, появляется особая он&
тология. Резко дистанцируя сущность от
явления, приверженцы логического по&
зитивизма уделяют основное внимание
сущему – явлению, утверждая, что все,
что не выводится из явления, – есть гипо"
теза. Они также доказывают тот факт, что
достоверным базисом науки становятся
чувственные данные, описание которых
приводит к языковым конструкциям,
объединяющимся при помощи логичес&
ких приемов в концептуальные структу&
ры. Так, один из лидеров логического по&
зитивизма Рудольф Карнап утверждал,
что существовать – значит быть элемен"
том концептуального каркаса9. 

Эти теоретические построения при&
внесли существенный вклад в формиро&
вание методологических оснований прак&
тической философии, ибо отталкивались
от сущего, апеллируя к фактологическому
материалу. Благодаря этому осуществля&
лось более погруженное понимание раз&
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личных феноменов практической де�
ятельности людей, а также появлялась
возможность их научной пролонгации на
основе разработанных в лоно логического
позитивизма принципов гипотетики.

Еще более значимым вкладом в раз�
витие инструментальной базы практичес�
кой философии и ее главного инструмен�
та – аналитики – явились положения,
разработанные апологетами критическо�
го рационализма, главным представите�
лем которого был Карл Раймунд Поппер.

Карл Раймунд Поппер настаивал на
принципиальной недопустимости ис�
пользования принципа верификации как
критерия научности и демаркации зна�
ния, ибо позитивную степень подтверж�
дения могут иметь даже такие идеи и кон�
цепции, которые традиционно к науке не
относятся, например, гадания, магичес�
кие действия, мифологические системы,
астрология, алхимия и пр. Он предлагает
совершенно иной подход, позволяющий
связать эмпиризм с дедукцией, который
основан на использовании известного де�
дуктивного модуса, называемого в логике
modus tollens.

Суть этого подхода заключается в
следующем. Если существуют теория и ее
некое следствие, то противоречащий
следствию эмпирический факт является
основанием для заключения об утвержде�
нии ложности теории10. Другими слова�
ми, частное (эмпирическое) положение
может выступать критерием оценки об�
щего (теоретического) посыла. Если взять
на вооружение познавательного процесса
такую схему, то будет сохранена значи�
мость эмпирического (практического)
знания в науке, а это – отнюдь не пустяк,
ибо ни один ученый не осмелится отка�
заться от эмпирической проверки теорий,
правда, при этом нужно будет пересмот�
реть понятие «эмпирический базис». Этот
термин Поппер рассматривал как сово�
купность положений, описывающих воз�
можность проведения того или иного эк�
сперимента, а также ограничения, накла�
дываемые на условия его проведения. По
сути, эмпирический базис Поппера – это
некая конвенция, построенная на основе
имеющегося практического, предметно�
го знания, некоторая часть которого име�
ет предпосылочную природу. Закономер�
но, что введенная Поппером дефиниция
«эмпирический базис» стала одной из
центральных в категориальной системе
современной практической философии,
так как фиксирует различные порядки

представлений людей о формах сущего,
которое и выступает в качестве объекта их
практической деятельности. 

Этот модус (modus tollens) Поппер и
предполагает взять в качестве основания
новой методологии: заменить принцип
верификации логических позитивистов
на принцип фальсификации, ибо посто�
янная критика ведет к отбрасыванию
ложных представлений и приближает их к
истине.

Принцип фальсификации Поппер
выдвигает как критерий научности, так
как любая теория должна обладать потен�
циальной возможностью входить в про�
тиворечие с эмпирическими фактами.
Поэтому фальсифицируемость здесь рас�
сматривается на критериальном уровне,
поскольку одной верификации недоста�
точно. Если же теоретический конструкт
неопровергаем, то мы, по утверждению
Поппера, скорее всего имеем дело с идео�
логией. 

С другой стороны, чем больше имеет�
ся неудачных попыток опровержения, тем
более устойчивой оказывается теория, тем
более она продуктивна и сохраняет статус
научной истины. В этом случае мы имеем
дело с хорошо корроборированной11 ме�
тодологической системой. Поэтому фаль�
сифицируемость есть логическое отноше�
ние между системой теоретического зна�
ния и классом потенциальных фальсифика�
торов.

Еще один видный представитель кри�
тического рационализма венгерский фи�
лософ Имре Лакатос вводит в структуру
методологии науки новое понятие «иссле�
довательская программа». Заметим, что
если Поппер и логические позитивисты
используют в своих рассуждениях в ка�
честве исходной и основной компоненты
анализа понятия «теория» или «совокуп�
ность теорий», то у Лакатоса единицей
методологического анализа является тер�
мин «исследовательская программа». В
его понимании это множество теорий,
принимаемых последовательно друг за
другом во времени и сосуществующих
вместе. Все эти теории относятся к одной
программе, потому что обладают общим
началом: они имеют объединяющие их
фундаментальные идеи и принципы. 

Исследовательская программа струк�
турно состоит из трех основных элемен�
тов: ядра программы, позитивной и нега�
тивной эвристики. Ядро исследователь�
ской программы – это ее жесткая неизме�
няемая часть, представляющая собой со�
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вокупности фундаментальных теорети&
ческих принципов, конкретно&научных и
метафизических допущений об онтологи&
ческой природе исследуемой области и
общей стратегии ее изучения. Если же ис&
следовательская программа прогрессив&
но объясняет больше, нежели конкуриру&
ющая, то она вытесняет последнюю, ко&
торая может быть устранена12. 

Лакатос доказывает также, что «реша&
ющие эксперименты», которые способ&
ны опрокидывать исследовательскую
программу признаются таковыми лишь
десятилетия спустя. Поэтому «…статус
«решающего эксперимента» зависит от
характера теоретической конкуренции, в
которую он вовлечен»13, и в силу этих же
причин «…не может быть никакой фаль&
сификации прежде, чем не появится луч&
шая теория»14. 

Позитивная эвристика, являясь еще
одной существенной частью исследова&
тельской программы, определяет и актуа&
лизирует проблемы исследования, выде&
ляет «защитный пояс» вспомогательных
гипотез, предвидит «аномалии», диссони&
рующие с исходным посылом, превраща&
ет их в подтверждающие теоретические
блоки. Внимание Лакатоса сосредоточено
на конструировании моделей, соответс&
твующих тем инструкциям, какие изло&
жены в позитивной части программы.
Ученый видит «аномалии», но, посколь&
ку его исследовательская программа мо&
жет выдерживать их натиск, он вправе
свободно игнорировать их. Он отмечает,
что отнюдь не «аномалии» (психологи&
чески неприятные, но технически неиз&
бежные), а именно позитивная эвристика
программы задает и актуализирует про&
блемы, которые подлежат рациональному
анализу15. 

В качестве альтернативы лакатосовс&
кой модели представляется парадигмаль"
ная философия науки Томаса Куна. Основ&
ным элементом философии науки Куна
является понятие «парадигма». Не пре&
тендуя на окончательное и однозначное
определение, можно сказать, что парадиг"
ма – это совокупность фундаментальных
знаний, теорий и концепций, общеприня"
тых методов, образцов решения задач и
приемов исследования, закрепляемых в
процессе обучения и специального обра&
зования. Носителем, выразителем и раз&
работчиком парадигмы на любой стадии
ее развития является научное сообщество.
«Парадигма – это то, что объединяет чле&
нов научного сообщества, и, наоборот,

научное сообщество состоит из людей,
признающих парадигму»16.

Развитие науки представлено Куном
как процесс возникновения, эволюцион&
ного изменения и смены парадигм. Этот
процесс можно описать при помощи че&
тырех включенных в него стадий.

Первая стадия названа допарадиг&
мальной, когда имеют место различные,
возможно, даже случайные точки зрения,
отсутствуют фундаментальные концеп&
ции, общая проблематика на этом этапе
никак не выражена, поэтому не может су&
ществовать никаких общих стандартов и
критериев оценки и сравнения хаотичес&
ки получаемых результатов.

Вторая стадия имеет большое значе&
ние, так как связана с созданием и фор&
мированием единой парадигмы. Возни&
кает и постепенно становится общепри&
нятой фундаментальная концепция, ко&
торая ставит множество пока еще не&
решенных проблем, ибо фундаменталь&
ные идеи никогда не могут быть пред&
ставлены в окончательно завершенном
виде, они требуют значительной доработ&
ки и совершенствования. Тем не менее
фундаментальная идея определяет основ&
ное стратегическое направление движе&
ния научной мысли.

Третья стадия развития науки названа
Куном нормальной наукой. Она соответс&
твует эволюционному периоду развития,
когда парадигма сложилась и уже не нуж&
ны новые теории. Все усилия ученых в
этот период направлены на совершенс&
твование фундаментальной концепции,
на накопление фактов, подтверждающих
основные идеи, на решение нерешенных,
в том числе и практических, проблем на
основе инновационного инструменталь&
ного знания.

Но то, что Томас Кун называет нор&
мальной наукой, по своему содержанию
очень близко лакатосовскому понятию
«исследовательская программа», которая
сумела захватить монополию, что в дейс&
твительности наблюдается крайне редко. 

Кроме того, легко обнаружить неко&
торые важные структурные аналогии в
этих рассматриваемых моделях. В них од&
новременно присутствуют обоснования
двух типов развития: 
1) непрерывный, кумулятивный рост в

рамках одной парадигмы (нормальная
наука Куна) или исследовательской
программы (Лакатос), в котором тео&
рии соизмеримы и непременно прояв&
ляет себя «решающий эксперимент»; 
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2) некумулятивный скачкообразный пе&
реход от одной парадигмы или иссле&
довательской программы к другой,
что влечет за собой научную револю&
цию. 
Возможность введения понятия «на&

учная революция» связано с тем, что обе
рассматриваемые модели имеют два уров&
ня: парадигма и продукция нормальной
науки у Куна – и жесткое ядро и продук&
ция позитивной эвристики у Лакатоса.

Думается, что этих оснований доста&
точно для утверждения о том, что лакато&
совский критерий прогрессивного сдвига
может быть включен в качестве одного из
важных факторов, участвующих в куновс&
ком процессе конкуренции научных со&
обществ. Лакатос, по сути, говорит о гло&
бальных тенденциях, оставляя без ответа
вопрос о конкретном взаимодействии ис&
следовательских программ с конкретны&
ми научными сообществами, о методоло&
гическом выборе, с которым они посто&
янно сталкиваются. Кун же рассматрива&
ет в первую очередь именно этот выбор,
представляемый им как процесс взаимо&
действия комплексов идей (будь то пара&
дигма или исследовательская программа)
с научными сообществами. С этой глав&
ной для куновской модели стороны – со
стороны проблемы внедрения нового –
его парадигмальная философия во мно&
гом дополняет модель Лакатоса, а не кон&
курирует с ней17. 

Приведенные выше теоретические
положения способствовали не только
упорядочению процесса аналитической
деятельности, но и обеспечили возмож&
ность выработки критериев оценки ее ре&
зультатов. Кроме того, результаты этого
философского дискурса существенно
повлияли на характер оформления и сис&
тематизацию инструментария той части
практической философии, которая ори&
ентирована на предметное вычерпыва&
ние объективных знаний и их использо&
вание в различных формах и порядках со&
циальной практики.

Так, во&первых, благодаря разработ&
кам Поппера было актуализировано зна&
чение эмпирических (практических) зна&
ний в науке, что стимулировало развитие
прикладной методологии информацион&
ной аналитики на основе категориальной
системы «эмпирический базис». 

Во&вторых, появление теорий вери&
фикации и фальсификации дало сущест&
венный толчок к разработке статистичес&
ких и вероятностных критериев оценки

валидности тех или иных аналитических
выводов, а также более рельефному офор&
млению системы принципов репрезента&
ции результатов прикладных эмпиричес&
ких исследований.

В&третьих, формирование таких тео&
ретических конструктов, как «парадиг&
мальная философия» Куна и «исследова&
тельская программа» Лакатоса, обуслови&
ло возможность оптимального совмеще&
ния рациональных и эвристических мето&
дов в структуре аналитических исследова&
ний и разработке базисных комплексов
идей, способных консолидировать усилия
различных представителей научных и
аналитических сообществ. Последнее
представляется очень важным в условиях
современного научного плюрализма и
мозаичности существующих подходов к
получению предметных инструменталь&
ных знаний и их использованию в преоб&
разующей деятельности.

Завершая обзор наиболее значимых
этапов формирования системы методоло&
гических оснований аналитики, подчерк&
нем, что специфика любой области зна&
ния зависит от двух важнейших момен&
тов: предмета изысканий и методов его
исследования. Причем второй момент
обусловлен первым, так как своеобразие
предмета накладывает отпечаток на мето&
дологию его анализа. В социально&гума&
нитарных науках таким специфическим
предметом являются различные инфор&
мационно&знаковые системы – тексты,
несущие в своем лоно не только некие
потоки формализованных данных, но и
совокупности смыслов, обеспечивающие
понимание сути, заключенной в этом ин&
формационном массиве.

Такая особенность предметов данной
природы служит гносеологической пред&
посылкой для формирования герменевти"
ческой концепции в структуре практической
философии, ибо последняя призвана спо&
собствовать пониманию текста, снятию не&
определенности в трактовке его смыслов.
Если смысл как бы скрыт от субъекта, то
очевидно, что его надо вскрыть, истолко&
вать и интерпретировать. Все эти фазы
преодоления неопределенности могут
быть синтезированы в общую методоло&
гическую категорию «понимание», кото&
рая в области информационной аналити&
ки приобретает особое методологическое
звучание: на первый план здесь выдвига&
ются интерпретационные методы получе&
ния инструментального знания. Именно
они в большинстве случаев обеспечивают
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его прирост, но в то же время перед иссле&
дователями возникают и сложнейшие
проблемы обоснования истинности ана&
литических выводов и их методологичес&
кого обеспечения.

В современной герменевтике «пони&
мание» с методологической точки зрения
является не столько психологической
категорией, сколько семантической и
общефилософской. Поэтому основным
средством наделения смыслом неких зна&
ково&символических конструкций высту&
пает интерпретация, которая представля&
ет собой достаточно свободный творчес&
кий акт. Интерпретация и понимание
текстов обеспечиваются особыми методо&
логическими средствами: герменевтичес&
ким кругом, вопросно&ответными мето&
диками, контекстным методом, специ&
альными логическими средствами и се&
миотическими приемами.

Так, текст всегда представляет собой
не пустое множество элементов, связан&
ных друг с другом структурными отноше&
ниями. Значит, понимание текста обус&
ловлено знанием общих семантических
значений каждого входящего в него эле&
мента, контекстов и подтекстов его пред&
ставления. Такая система условий пони&
мания вводит абстрактную, теоретичес&
кую ситуацию чистого понимания, моде&
лирует его и является логико&семантичес&
ким базисом для реконструкции адекват&
ной данному пониманию деятельности.

Актуализируя вопросы понимания
смыслов, присутствующих в различных
текстовых системах с использованием
герменевтического стандарта, нельзя ос&
тавить без внимания еще один мощный
методологический инструментарий, даю&
щий возможность анализировать язык то&
го или иного текста, получая при этом от&
веты на вопрос о направленности мышле&
ния и характере использования имеюще&
гося инструментального знания. Речь
идет об аналитической философии.

Термин «аналитическая философия»,
не будучи достаточно строгим, подразу&
мевает традицию систематического при&
менения аналитико&языковых методов
при решении различных проблем пос&
редством их ясной репрезентации, адек&
ватного соотнесения вербального и ре&
ального и последовательного преодоле&
ния возникающих здесь понятийных
трудностей. Здесь используется аналити&
ко&языковой способ понимания и интер&
претации природы и задач познания и
практической деятельности. Аналитиче&

ская точка зрения в этой сфере практи&
ческой философии исходит из того, что
язык обуславливает возможность реали&
зации всего многообразия предметной
деятельности человека и представляет ин&
терес не только в качестве средства пере&
дачи некой содержательной информации,
но и как самостоятельный объект иссле&
дования, необходимый компонент любо&
го рационального дискурса. 

В широком смысле слова аналитичес&
кую философию можно квалифициро&
вать как определенный стиль философс&
кого мышления, связанный с методоло&
гическим аспектом ее программы. Мето&
дика аналитического подхода требует,
чтобы каждое выдвигаемое положение
было строго обосновано с точки зрения
ясности посылок18.

Этот инструментарий представляет
собой совокупность различных методов
прояснения, незамутненного видения ре&
альности сквозь речевые средства ее вы&
ражения. Для решения этой задачи изоб&
ретается особая практика прояснения или
анализа. Под аналитикой здесь понима&
ется деятельность, необходимая для «ло&
гического прояснения мыслей», посколь&
ку большинство философских вопросов и
трудностей возникает вследствие того,
что «…мы не всегда понимаем логики на&
шего языка»19. Следовательно, для реше&
ния этих проблем необходима практика
анализа, подразумевающая перевод всех
предложений любой степени сложности в
атомарные модусы, репрезентирующие
простейшие элементы действительности –
атомарные факты. Именно поэтому, со&
гласно общей установке аналитиков лин&
гвистической ориентации, философ не
столько дает знание, сколько занимается
устранением мнимого знания.

Существенный вклад в развитие ана&
литической философии внес Уиллард Ван
Орман Куайн. Так, в работе «Логика и
конкретизация универсалий» существую&
щее в целом не зависит от того, как оно
вписано в наш язык, однако именно от
языка зависит, чем проговариваемое на
самом деле является. В этом смысле «су"
ществовать», то есть быть предметом,
есть не предикат, а ценность некоторой
переменной. Это значит, что онтологичес&
кая приемлемость абстрактных или конк&
ретных объектов основывается на прием&
лемости теорий и дискурсов по поводу
этих объектов. «Коллекция», «класс»,
«ощущения», «вещь» и т.п., хотя и прина&
длежат к разным онтологическим облас&
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тям, все же находятся на одном уровне.
Их бытие Куайн сводит к определенной
конструктивной операции дискурсивных
универсумов20. В этом дискурсе мы ин&
терпретируем теорию, в нем фиксируется
ее предмет, но, в свою очередь, он может
быть и оспорен, поставлен и под вопрос.
Нет смысла говорить о предметах теории
помимо их интерпретаций одной или
другой теорией21. 

Учитывая эти положения Куайна, его
эпистемологию можно лапидарно пред&
ставить в виде следующих обобщенных
тезисных посылов22: 

не существует субдетерминация тео&
рии со стороны логики и опыта, то
есть аргументируется невозможность
различных фактических очевиднос&
тей и логических аргументов одно&
значно подтвердить или опровергнуть
какую&либо теорию; 
аргументируется идея о том, что две
противоречащие теоретические конс&
трукции могут продемонстрировать
равную фактическую очевидность; 
развивается положение в том, что
посредством концептуальной схемы

будущее оказывается вполне предска&
зуемым; основанием для этого про&
гноза является накопленный опыт; 
доказывается мысль о том, что нельзя
сопоставлять теории с неконцептуа&
лизованной реальностью; 
актуализация двух базовых принци&
пов эмпиризма: любая научная оче&
видность есть, по существу, очевид&
ность сенсорная; принятие словес&
ных сигнификатов, фиксирующих от&
ношение слова к понятию, обобщен&
ному мысленному представлению о
классе объектов, базируется на сен&
сорной очевидности.
На этом завершаем краткий, не пре&

тендующий на исчерпывающую полноту
обзор теоретических конструктов, ныне
составляющих систему методологичес&
ких оснований современной информаци&
онной аналитики. Здесь мы попытались
также аргументировать то обстоятельс&
тво, что развитие аналитики в последнее
столетие не только способствовало ста&
новлению практической философии в це&
лом, но и научной легитимизации многих
ее предметных направлений.
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ПРАВО И АНАЛИТИКА

НЕКОТОРЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гуринович А.Г.* 

Within the framework of analytical maintenance of parliamentary activity the basic accent is done on
maintenance of the deputy case with the survey information and analytical materials of political and
social and economic character during legislative work, at carrying out of parliamentary hearings,
conferences, round tables, by preparation of foreign visits of parliamentary delegations, etc.

В рамках аналитического обеспече&
ния парламентской деятельности основ&
ной акцент делается на обеспечении де&
путатского корпуса обзорной информа&
цией и аналитическими материалами по&
литического и социально&экономическо&
го характера в процессе законотворчес&
кой работы, при проведении парламент&
ских слушаний, конференций, круглых
столов, при подготовке зарубежных визи&
тов парламентских делегаций и т.д. В на&
стоящее время наблюдается тенденция
увеличения именно аналитической со&
ставляющей, поскольку в этом заинтере&
сованы сами депутаты, которые хотят по&
лучать не первичный информационный
материал, а материал избранный, анали&
тически переработанный. Спрос со сто&
роны депутатов на такие материалы пока
заметно превышает предложение, и в сле&
дующем созыве Государственной думы
Федерального собрания Российской Фе&
дерации (далее – Государственная дума)
такая потребность станет еще более
острой.

Изучение предпочтений депутатов в
рассматриваемой сфере деятельности по&
казывает также, что необходимо сущест&
венно расширять содержание предостав&
ляемых депутатам информационно&ана&
литических материалов. Прежде всего, по
мнению парламентариев, нужно четко
определять место каждого законопроекта
в системе российского законодательства.
Соответственно в аналитические матери&
алы, по мнению заинтересованных депу&
татов, должны включаться сведения:

о положениях Конституции Российс&
кой Федерации и федеральных зако&
нов, на реализацию которых направ&
лен законопроект;
о постановлениях и определениях
Конституционного суда Российской
Федерации, Верховного суда Россий&
ской Федерации, Высшего арбитраж&
ного суда Российской Федерации в
сфере общественных отношений, со&
ставляющих предмет законопроекта;
о международных договорах Российс&
кой Федерации, международно&пра&
вовых актах, решениях Европейского
суда по правам человека, касающихся
предмета законопроекта;
о предмете законодательного регули&
рования законопроекта;
о целях законодательного регулиро&
вания, оценке соответствия предмета
законопроекта целям, для которых он
принимается;
о круге лиц, на которых предлагается
распространить действие закона, их
новых правах и обязанностях, предус&
матриваемых мерах ответственности;
о законах и иных нормативных пра&
вовых актах, действующих в сфере,
относящейся к предмету законопро&
екта.
Кроме того, при оценке места зако&

нопроекта в системе законодательства
депутаты нуждаются в анализе существу&
ющих пробелов и противоречий в дей&
ствующем законодательстве, в анализе
соответствующей правоприменительной
практики и особенно в анализе накоплен&

* Профессор кафедры государственно&правовых дисциплин Академии управления МВД России, доктор
юридических наук.
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ного зарубежного и отечественного опыта
законодательного регулирования в обла&
сти, к которой относится законопроект.

Депутаты также хотят получать более
развернутый анализ ситуации, вызвавшей
необходимость внесения изменений и до&
полнений в действующее законодательс&
тво, включая: 
1) предложения и замечания по законо&

проекту федеральных государствен&
ных органов, органов государствен&
ной власти субъектов Российской Фе&
дерации и органов местного самоуп&
равления;

2) решения научно&экспертных советов
при комитетах Государственной думы;

3) результаты независимых экспертиз,
заключения и обращения научных ор&
ганизаций по тематике законопроекта.
Информирование депутатов о содер&

жании законопроекта не должно преры&
ваться в связи с теми или иными итогами
рассмотрения законопроекта в Государ&
ственной думе. По итогам рассмотрения
законопроекта парламентариям необхо&
димы: 

а) материалы о результатах голосова&
ний по законопроекту;

б) материалы, содержащие причины
отклонения Президентом Россий&
ской Федерации и Советом Феде&
рации Федерального собрания Рос&
сийской Федерации (далее – Совет
Федерации) закона, анализ ука&
занных причин;

в) выписки из стенограмм заседаний
комитета Совета Федерации в ча&
сти обсуждения отклоненного за&
кона;

г) материалы согласительной комис&
сии.

Депутатов Государственной думы
весьма интересуют данные об отечествен&
ных и зарубежных ученых, специалистах
и организациях, специализирующихся по
тематике законопроекта. Поэтому депу&
таты испытывают потребность в ознаком&
лении:

с научной библиографией и библио&
графией общественно&политическо&
го характера (публикации в газетах,
периодических изданиях обществен&
но&политического характера и т.п.) по
тематике законопроекта;
с комментариями к профильному за&
конодательству; 
со сведениями об организациях и ли&
цах, заинтересованных в принятии
закона;

с информацией об инициаторе пред&
ложения о разработке законопроекта;
со сведениями о социальных слоях и
группах населения, приобретающих
новые права или обязанности, льготы
или финансовую выгоду;
с данными антикоррупционной экс&
пертизы законопроекта;
с анализом отношения населения к
вопросам, затронутым законопроек&
том;
с результатами социологических ис&
следований, со статистической ин&
формацией;
с анализом сообщений средств массо&
вой информации, касающихся пред&
мета законопроекта, с данными мо&
ниторинга сообщений федеральных и
региональных СМИ;
с анализом обращений граждан, орга&
низаций, общественных объедине&
ний по теме законопроекта;
с финансово&экономическими оцен&
ками затрат, необходимых для реали&
зации закона в случае его принятия;
с прогнозами правовых, социальных,
экономических, демографических, по&
литических и иных последствий реа&
лизации будущего закона.
При рассмотрении законопроекта де&

путатам нужны:
1) выписки из стенограмм заседаний ко&

митетов и комиссий Государственной
думы;

2) материалы парламентских слушаний,
конференций и других мероприятий,
на которых обсуждались темы, затро&
нутые законопроектом; 

3) ссылки на адреса сайтов в сети Интер&
нет, содержащих информацию о пред&
мете законодательного регулирова&
ния законопроекта;

4) сведения о разработчиках концепции
и текста законопроекта;

5) сведения о составе рабочих групп, ра&
ботавших над законопроектом, и о ре&
зультатах их деятельности;

6) информация о докладчике по законо&
проекту на заседании Государствен&
ной думы;

7) сведения о гражданских служащих ап&
парата Государственной думы, участ&
вующих в работе над законопроектом.
С учетом изложенных предпочтений

депутатов примерный перечень вопросов,
по которым должна проводиться стандар&
тная экспертно&аналитическая оценка за&
конопроектов, мог бы выглядеть следую&
щим образом:
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каковы предпосылки появления дан&
ного законопроекта, что диктует не&
обходимость принятия закона;
в чем сущность основных положений
законопроекта;
подлежит ли проблемная ситуация,
определенная концепцией законо&
проекта, урегулированию федераль&
ным законом с учетом ее актуальнос&
ти и значимости, а также соответс&
твия предмета законопроекта сфере
регулятивных полномочий Российс&
кой Федерации;
соответствуют ли цели (направлен&
ность) и принципы предлагаемого за&
конодательного регулирования, а так&
же основные нормативные положе&
ния законопроекта официально уста&
новленным Конституцией Российс&
кой Федерации основам внутренней
и внешней политики государства;
какая существует нормативная база
по рассматриваемой проблеме, какие
пробелы и недостатки в ней являются
основаниями для принятия соответс&
твующего закона; 
в какой мере принятие данного зако&
на скажется на состоянии существую&
щего в Российской Федерации право&
вого пространства и какие вопросы
еще остаются нерешенными;
что нового в правовое регулирование
рассматриваемой проблемы вносит
законопроект;
сложилась ли и какова правоприме&
нительная практика по рассматривае&
мой проблематике;
позволяет ли законопроект в необхо&
димом объеме урегулировать рассмат&
риваемую проблемную ситуацию,
возможны ли побочные социально&
политические, экономические и
иные последствия принятия законо&
проекта и являются ли они допусти&
мыми;
насколько полно могут быть реали&
зованы принципиальные положения
законопроекта с учетом финансово&
экономических, организационных и
иных возможностей государства, а
также состояния общественных отно&
шений;
существуют ли альтернативные, более
предпочтительные варианты урегули&
рования рассматриваемой проблем&
ной ситуации и, если такие варианты
существуют, каковы их основные по&
ложения и суть преимуществ по отно&
шению к законопроекту;

каковы мнения по проблеме специа&
листов (экспертов), представителей
гражданского общества и избирате&
лей, высказываемые в публикациях, в
электронных средствах массовой ин&
формации, в рамках опросов обще&
ственного мнения и т.п.;
какой имеется зарубежный опыт пра&
вового регулирования рассматривае&
мой в законопроекте проблемной си&
туации;
где и что можно прочитать о пробле&
ме, затрагиваемой в законопроекте.
Таким образом, задачи по аналити&

ческому обеспечению законодательной
деятельности заметно усложняются. Ос&
новные направления работы здесь видят&
ся в дальнейшем уточнении приоритетов
в законодательной деятельности, в выяв&
лении и изучении проблем, требующих
дополнительного анализа.

Исходя из постулата, что законода&
тельная деятельность является важным
условием формирования правового госу&
дарства, можно утверждать, что высокая
эффективность принимаемых законов
как важная составляющая правовой по&
литики, формирования позитивного от&
ношения граждан к законотворческой го&
сударственной деятельности во многом
зависит от прогнозирования последствий
принятия законов. Это реальный инстру&
мент для повышения качества правового
регулирования общественных отноше&
ний, цель использования которого за&
ключается в прогнозировании и анализе
как планируемых, так и непредусмотрен&
ных последствий принятия предложен&
ных законопроектов.

Оценка последствий, с одной сторо&
ны, усиливает ответственность законода&
теля за результаты своих решений и таким
образом способствует демократическому
функционированию парламента. С дру&
гой стороны, она создает основы для кри&
тического, а не только технократического
подхода к законодательству. Фактически
обнаружение разрыва между целями или
намерениями законодателя и достигну&
тыми в действительности результатами
может дать импульс для необходимой
адаптации правовых норм, но это может
также породить аргументы в пользу взыс&
кательной экспертизы последующих за&
конопроектов.

Рост заинтересованности гражданс&
кого общества и государства в эффектив&
ном прогнозировании и мониторинге
(наблюдении, анализе и оценке) послед&
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ствий законотворчества относится к оче&
видным общемировым закономернос&
тям. Основными причинами этого явля&
ются:

а) естественное в условиях глобаль&
ной демократизации ужесточение
требований к взвешенности и от&
ветственности государства за про&
ведение любого социального экс&
перимента;

б) возможность снизить необоснован&
ные затраты на законотворчество;

в) достаточно основательное осозна&
ние того факта, что практически
любая попытка с помощью закона
решить ту или иную социальную
проблему представляет собой ме&
даль, имеющую оборотную сторону.

Исходной посылкой анализа пос&
ледствий законотворчества является до&
говор о понятиях. Ключевым понятием
здесь может служит категория «послед&
ствия законотворчества», под которыми
следует понимать совокупный эффект,
возникший вследствие реализации закона.

В этой связи необходимо сделать не&
сколько существенных оговорок. Так, не&
которые последствия законотворчества
могут наступать с момента обнародова&
ния самой идеи принятия конкретного
закона (достаточно объявить о том, что
законодатель планирует повысить размер
таможенных пошлин на ввоз подержан&
ных автомобилей иностранного произ&
водства, и увеличатся не только цена,
объемы ввоза и продаж последних, но и,
возможно, размеры взяток, вымогаемых у
перевозчиков и продавцов). Кроме того,
эффект реализации закона невозможно
оценивать в отрыве от его целей. В этом
состоит едва ли не главная трудность пра&
вильной интерпретации результатов мо&
ниторинга законотворчества. Нередко
формально декларируемые цели конкрет&
ного нормативного правового акта опре&
деляются неполно или некорректно, а
иногда в прямом противоречии с подлин&
ными целями, которые преследовал так
называемый теневой законодатель. Поэ&
тому задача официального законодателя
состоит в своевременном распознании
латентных целей проекта нормативного
правового акта. Например, процедура
разработки, обсуждения и принятия зако&
нопроектов Государственной думой зна&
чительно усовершенствована в послед&
ние годы, но некоторые уязвимые места
остаются – в частности, отсутствие обяза&
тельного требования указывать размеры и

источники финансирования разработки
законопроекта и достаточно детальные
сведения обо всех авторах законопроекта.
Разумеется, это не панацея от злоупот&
реблений, однако, несомненно, важная
гарантия тождества декларируемых и
фактических целей законопроекта. 

Обозначим некоторые общие подхо&
ды к подготовке аналитического материа&
ла прогностического характера примени&
тельно к предстоящему рассмотрению за&
конопроекта. 

С точки зрения прогнозирования
последствий принятия федерального за&
кона, в общем:
1) необходимо удостовериться, что пред&

полагаемые возможные результаты
принятия закона (а именно – рента&
бельность) оправдают использование
всей совокупности необходимых адми&
нистративных ресурсов, сопровожда&
ющих подготовку и принятие закона;

2) следует провести оценку экономичес&
кой эффективности каждого предла&
гаемого законопроекта и возможных
альтернатив (произвести расчет затрат
и выгод реализации закона), то есть
оценить финансовые последствия, а
именно – насколько результаты оп&
равдывают затраты, данные этого ана&
лиза необходимо представить в доступ&
ном формате тем, кто будет прини&
мать решение; важно оценить и фи&
нансовые последствия для бизнеса –
например, с точки зрения повыше&
ния административных издержек или
не напрямую за счет снижения фи&
нансовой гибкости;

3) важно определить, как предполагает&
ся распределить на социальные груп&
пы затраты и выгоды принятия зако&
на, имея в виду прозрачность этих
расчетов; 

4) необходимо установить, можно ли
считать законопроект последователь&
ным, понятным, ясным и доступным
для пользователей, то есть нужно про&
анализировать, смогут ли потенци&
альные пользователи понять предла&
гаемые нормы, и с этой целью следует
удостовериться, что текст и структура
законопроекта не представляют слож&
ностей для понимания;

5) было бы полезно установить, имели
ли все заинтересованные стороны
возможность представить свою точку
зрения, и с этой целью необходимо
обеспечить открытость и прозрач&
ность на этапе разработки законопро&
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екта, обеспечить закрепление специ&
альных процедур для того, чтобы за&
интересованные группы (например,
коммерческие структуры, профсою&
зы, органы исполнительной власти и
др.) могли своевременно и эффектив&
но принять участие в законотворчес&
ком процессе;

6) весьма важно представлять, кто и ка&
ким образом будет обеспечивать право&
применение, для чего необходимо не
только четко представлять, какие су&
ществуют административные структу&
ры и имеются ли достаточные челове&
ческие ресурсы для адекватного право&
применения, определить, существует
ли и какая необходимость в дополни&
тельных ресурсах, проанализировать
возможности этих структур (органов,
организаций) в правоприменении и
способы правоприменения, но и разра&
ботать если не цельную стратегию, то
хотя бы базовые ориентиры для наибо&
лее эффективного правоприменения;

7) необходимо измерить общественные
издержки – например, затраты для
потребителей или изменение потреби&
тельских моделей, а также спрогнози&
ровать дополнительные экономичес&
кие риски и неблагоприятные последс&
твия, к примеру, в результате нежела&
тельной реакции на новую политику;

8) необходимо проверить, не приведет
ли принятие законопроекта к новым
потенциальным опасностям или не&
благоприятным последствиям, пре&
восходящим выгоды.
Таким образом, прогнозирование

должно проводиться как до, так и после
формального введения закона в действие.

Представим, как могли бы выглядеть,
на наш взгляд, конкретные аналитичес&
кие материалы с элементами прогнозиро&
вания к проектам законов – за исключе&
нием аналитических материалов к проек&
там законов o бюджете на очередной фи&
нансовый (бюджетный) год, об утвержде&
нии отчетов об исполнении федерального
бюджета, связанных с заключением, ис&
полнением и прекращением международ&
ных договоров, о признании утративши&
ми силу актов законодательства. 

Полагаем, что по структуре в общих
чертах они должны включать общие по&
ложения, предпосылки принятия законо&
дательного акта и непосредственные пос&
ледствия его принятия.

Прежде всего в таком аналитическом
материале следует обосновывать необхо&

димость и приоритетность принятия кон&
кретного законопроекта или в нем изла&
гаются доводы, исходя из которых депу&
таты, основываясь на прогнозировании
возможных последствий его принятия,
могут подвергнуть сомнению полезность
законопроекта.

Соответственно в аналитический ма&
териал включается, как правило, инфор&
мация о правовых, экономических, соци&
альных и иных предпосылках принятия
закона, а также социальных последстви&
ях принятия закона, последствиях его
принятия для федерального и (или) реги&
ональных, местных бюджетов, государс&
твенных внебюджетных фондов, для рас&
ходов и доходов граждан, индивидуаль&
ных предпринимателей, организаций,
последствиях принятия закона для окру&
жающей среды. 

С учетом предмета правового регули&
рования проекта закона по усмотрению
субъекта законодательной инициативы в
аналитический материал может вклю&
чаться информация об иных последстви&
ях принятия закона.

Правовые предпосылки принятия за&
кона определяются исходя из правового
основания подготовки проекта закона.
В качестве такого правового основания
могут выступать ежегодные планы под&
готовки законопроектов, решения Пре&
зидента Российской Федерации, нормы
законов международных договоров Рос&
сийской Федерации, необходимость сис&
тематизации законодательства в целях
формирования свода законов Российской
Федерации. А также состояние законода&
тельства в данной сфере правового регу&
лирования (изучается на основе анализа
нормативных правовых актов), практики
его применения, основных проблем, тре&
бующих правового регулирования. В пер&
вую очередь при этом учитываются, каки&
ми законодательными и иными норма&
тивными правовыми актами упорядочи&
вается объект регулирования законопро&
екта в настоящее время (предметная и
правовая обстановка в данном вопросе на
настоящий момент), какие недостатки в
законодательном регулировании данного
вопроса зафиксированы, отмечается на&
личие противоречий и пробелов в зако&
нодательстве, сложность и неопределен&
ность правовых норм, отсутствие систем&
ности в правовом регулировании и т.д.

В ходе анализа практики применения
законодательства определяются, в част&
ности, наличие устаревших либо неэф&
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фективно действующих норм, неадекват&
ность существующего правового регули&
рования изменившимся общественным
отношениям. Анализ практики примене&
ния законодательства проводится на ос&
новании информации, полученной из
средств массовой информации, обраще&
ний граждан, запросов в государственные
органы и иные организации, применяю&
щие соответствующие акты, и т.д.

При определении правовых предпо&
сылок необходимо определить цели при&
нятия закона и предмет его правового ре&
гулирования (характеристика этих целей
и предмета дается исходя из того, какие
общественные отношения предполагает&
ся урегулировать данным актом и какие
цели должны быть достигнуты в результа&
те его реализации), обоснованность вы&
бора такого вида нормативного правового
акта, как закон, определяется исходя из
значимости и стабильности регулируемых
общественных отношений, а форма зако&
на используется в том случае, если такие
отношения невозможно регламентиро&
вать иными нормативными правовыми
актами), перечень новых нормативных
правовых актов, необходимых для реали&
зации положений данного закона (то есть
какие акты необходимо подготовить).

Предложения по подготовке новых
нормативных правовых актов, необходи&
мых для реализации положений данного
закона, формулируются исходя из анали&
за его отсылочных норм и необходимости
реализации пакетного принципа подго&
товки и принятия законов (пакетный
принцип подготовки и принятия законов
представляет собой разработку и приня&
тие комплекса (пакета) законов, регла&
ментирующих конкретные общественные
отношения).

Кроме того, при наличии в тексте
проекта закона отсылок, которые уже ре&
ализованы в законодательстве, необходи&
мо четко перечислять конкретные акты, в
которых реализуется та или иная отсылка.

Важно также определить, при каком
подходе можно было бы избежать введе&
ния новых регулирующих норм, а также
дать оценку необходимости и целесооб&
разности принятия мер, входящих в ком&
петенцию Российской Федерации, для
решения данной проблемы, ответив на
вопросы:
1) может ли данная проблема полностью

либо частично быть решена субъекта&
ми Российской Федерации (то есть
находиться в их компетенции), орга&

нами местного самоуправления или
заинтересованными государственны&
ми органами средствами и полномо&
чиями, которыми они располагают;

2) почему и в каком объеме в решении
данной проблемы должны быть за&
действованы компетенции именно
Российской Федерации; 

3) подлежит ли данная проблема обяза&
тельному урегулированию федераль&
ным законом, учитывая разделение
полномочий, закрепленное в Консти&
туции Российской Федерации;

4) можно ли урегулировать данную про&
блему принятием постановления Пра&
вительства Российской Федерации
или другого нормативного акта или
акта соответствующего федерального
органа исполнительной власти.
Уместной в аналитическом материа&

ле выглядела бы и оценка необходимости
и актуальности разработки федерального
закона именно в данный период, то есть
почему проблема должна быть урегулиро&
вана в федеральном законе именно сейчас,
какие вопросы необходимо дополнитель&
но изучить в связи с поднятой в законо&
проекте проблемой, а если известно, что в
обозримом будущем возникнет потреб&
ность в сравнимых изменениях и регули&
рованиях (например, для которых предус&
мотрено эшелонированное вступление в
силу), то не целесообразно ли подождать
и объединить все эти проблемы в рамках
одной законотворческой процедуры.

Существенной могла бы быть и оцен&
ка соответствия предлагаемых в законо&
проекте норм и значимости проблемы,
дающая ответы на вопросы:

содержит ли законопроект програм&
мные предложения или описание пла&
нируемых целей, без которых можно
обойтись;
можно ли ограничить масштабы регу&
лирования в рассматриваемом зако&
нопроекте (дифференциацию и де&
тальность) посредством более общего
изложения (типизации, толкования
неопределенных правовых понятий,
общих оговорок);
можно ли предоставить право детали&
зации норм регулирования, предус&
мотренных законопроектом, соот&
ветствующим органам, уполномочен&
ным на издание нормативных актов,
и нельзя ли их или можно включить в
другие административные акты;
в какой степени данная проблема уже
законодательно урегулирована иным
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образом, например, посредством
действующего международного дого&
вора или иным актом более высокого
уровня (во избежание параллельного
урегулирования);
существуют ли технические правила,
касающиеся проблемы, которую пред&
лагается урегулировать законопроек&
том;
какие уже существующие меры зако&
нодательного регулирования затраги&
ваются планируемым законопроек&
том и могут ли они стать лишними;
осуществлялась ли в связи с предлага&
емым изменением норм регулирова&
ния проверка объема регулирования,
выходящая за рамки конкретного из&
менения. 
Возможно, может понадобиться и

оценка возможности ограничения срока
действия предлагаемого законодательно&
го регулирования проблемы, то есть на&
сколько необходимость в законодатель&
ном решении данной проблемы ограни&
чивается какими&либо предвидимыми
сроками и насколько допустимо проведе&
ние испытательного законодательного
регулирования проблемы на ограничен&
ный срок.

Весьма выигрышной выглядела бы в
тексте оценка практической примени&
мости предлагаемых норм законодатель&
ного регулирования проблемы, содержа&
щая по возможности ответы на следую&
щие вопросы:

а) достаточно ли урегулировать дан&
ную проблему в договорно&право&
вом, ответственно&правовом или
ином гражданско&правовом плане,
чтобы избежать принятия мер адми&
нистративного решения проблемы;

б) почему невозможно отказаться от
дополнительного ведомственного
контроля и единичных актов адми&
нистративных органов (или под&
ключения суда);

в) насколько разработанные в зако&
нопроекте нормы являются норма&
ми прямого действия и следует ли
ожидать, что их применение пов&
лечет за собой лишь ограниченную
потребность в единичных актах по
реализации данного закона; 

г) могут ли соответствующие адми&
нистративно&правовые требования
и запреты осуществляться с помо&
щью имеющихся средств;

д) нельзя ли отказаться от специаль&
ных норм, регулирующих процес&

суально&процедурные вопросы и
вопросы правовой защиты, и поче&
му общие нормы, регламентирую&
щие эти вопросы, не являются до&
статочными для решения данной
проблемы;

е) почему нельзя отказаться от урегу&
лирования подведомственности и
организационных вопросов, созда&
ния новых ведомств или совеща&
тельных органов, оговорок относи&
тельно участия заинтересованных
лиц в данной проблеме, обязанно&
стей по предоставлению отчетов,
ведомственной статистики, адми&
нистративно&технических устано&
вок (например, формуляров) и т.п.

Помимо указанной информации в
аналитический материал может вклю&
чаться и другая информация о правовых
предпосылках принятия закона. Напри&
мер, результаты сравнительного анализа
национального и зарубежного законода&
тельства, описание альтернативных пу&
тей (кроме принятия закона) решения
проблемы, указание на возможные пос&
ледствия, если данный вопрос не получит
предлагаемого проектом закона правово&
го регулирования, и т.д. А именно – что
будет, если проблемы, являющиеся объ&
ектом регулирования предлагаемого зако&
нопроекта, не будут урегулированы (к
примеру, проблема предположительно
обострится; останется без изменений; ис&
чезнет со временем или в порядке саморе&
гулирования общественных сил без госу&
дарственного воздействия; с какими дру&
гими последствиями разрешится данный
вопрос).

Социальные, экономические и иные
предпосылки принятия закона определя&
ются, исходя из анализа:
1) социальных факторов, в которых про&

являются потребности общества в за&
конодательной регламентации опре&
деленной области общественных от&
ношений, то есть как проявляются
эти потребности;

2) экономических факторов, которые
способствуют улучшению и стабили&
зации экономической ситуации в оп&
ределенных отраслях народного хо&
зяйства, то есть как принятие закона
будет этому способствовать;

3) демографических факторов, которые
направлены на улучшение и стабили&
зацию демографической ситуации
(например, снижение уровня смерт&
ности, повышение уровня рождаемо&
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сти, деградация института семьи), то
есть как принятие закона будет спо&
собствовать такому улучшению; 

4) экологических факторов, которые на&
правлены на улучшение экологичес&
кой ситуации, то есть как принятие
закона будет способствовать ее улуч&
шению и стабилизации экономичес&
кой ситуации; 

5) политических факторов, которые спо&
собствуют реализации политики госу&
дарства в определенной области об&
щественных отношений, то есть как
принятие закона будет способство&
вать стабилизации политической си&
туации.
При определении социальных пос&

ледствии принятия закона необходимо
указать:

посредством каких других средств
можно данную проблему решить пол&
ностью либо с приемлемыми ограни&
чениями (например, посредством ме&
роприятий по действенному приме&
нению и осуществлению уже имею&
щихся предписаний, просветитель&
ной работы, согласования, инвести&
ций, стимулирующих программ, ока&
зания заинтересованным лицам
помощи, решения проблемы судами);
какие инструменты больше всего
подходят для решения данной про&
блемы, учитывая затраты и дополни&
тельную нагрузку для граждан и эко&
номики, их действенность (к приме&
ру, направленность решения, степень
и вероятность достижения целей),
влияние на действующие нормы и
планируемые к реализации програм&
мы, степень понимания со стороны
граждан, их готовность к принятию
предлагаемого пути решения данной
проблемы;
на какие демографические, социаль&
ные группы (пенсионеры, инвалиды,
малообеспеченные нетрудоспособ&
ные граждане, молодые семьи, несо&
вершеннолетние и т.д.) или категории
работников (государственные служа&
щие, молодые специалисты и т.д.) бу&
дет распространяться действие про&
екта закона;
изменится ли в результате принятия
закона правовой статус граждан (на&
деляются ли они новыми правами ли&
бо круг их прав ограничивается, воз&
лагаются ли на них новые обязаннос&
ти либо круг их обязанностей ограни&
чивается, предполагается ли сниже&

ние затрат времени, необходимого
для взаимодействия граждан и органи&
заций с государственными органами
(организациями), и будет ли умень&
шаться количество документов, кото&
рые надлежит представлять в данные
органы (организации), и т.д.);
почему нельзя отказаться от предус&
мотренных в законопроекте ограни&
чений свобод или обязанностей граж&
дан Российской Федерации по уча&
стию в определенных действиях,
вытекающих из данной проблемы, –
например, от запретов, разрешитель&
ного порядка, обязанностей по уве&
домлению, обязанности гражданина
являться в соответствующие органы
лично, подачи заявлений и хода&
тайств, обязанностей по представле&
нию сведений и справок, наказаний и
штрафов, иного обременения;
можно ли уменьшить обременение,
предлагаемое в законопроекте, – к
примеру, разрешительный порядок с
сохранением права на предоставле&
ние разрешения или запрещения оп&
ределенного действия за государс&
твенной властью заменить на обязан&
ность по уведомлению государствен&
ной власти соответствующим лицом;
на какие органы исполнительной
власти будет возложено исполнение
федерального закона, коллизии каких
интересов следует ожидать среди
исполнителей, предоставляется ли
исполнителям свобода действий, не&
обходимая для исполнения, каково
отношение исполнителей/исполни&
тельных органов к предлагаемым за&
конопроектам методам регулирова&
ния проблемы и действиям по их
исполнению, были ли планируемые
меры регулирования заранее опробо&
ваны при участии исполнителей (если
не были, то почему, а если были, то с
какими результатами);
указать отношение общественности к
положениям проекта закона (в слу&
чае, если проводилось обсуждение
проекта закона с общественностью).
В дополнение к такой информации в

аналитический материал может вклю&
чаться и другая информация о социаль&
ных последствиях принятия закона (улуч&
шение качества и доступности образова&
ния, здравоохранения, изменение уровня
безработицы и т.д.).

Особенно важным представляется
определить в аналитическом материале
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последствия принятия закона для феде&
рального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муни&
ципальных образований, а также для го&
сударственных внебюджетных фондов.

При определении последствий при&
нятия закона для бюджетов, государ&
ственных внебюджетных фондов необхо&
димо установить величину предполагае&
мых расходов из соответствующих бюд&
жетов, государственных внебюджетных
фондов, а также доходов. При этом соот&
ветственно анализируются: 
1) оценка соразмерности затрат и ожи&

даемых результатов от реализации фе&
дерального закона, а также данные,
было ли при разработке законопроек&
та оценено соотношение между расхо&
дами и пользой от реализации феде&
рального закона (если не было, то по&
чему, а если было, то с какими резуль&
татами закончилось); 

2) каким образом будут выявляться
действенность, возможные побочные
явления и затраты по реализации
предлагаемых норм регулирования
после вступления в силу федерально&
го закона;

3) каков размер расходов, ожидаемый для
адресатов или иных заинтересованных
лиц (по возможности оценить или
приблизительно описать вид и объем);

4) является ли обременение дополни&
тельными расходами, предлагаемое в
законопроекте, приемлемым для ад&
ресатов – в частности, для малых и
средних предприятий.
Далее важно определить:
а) возможные меры по покрытию до&

полнительных бюджетных расхо&
дов, величину предполагаемых к
получению в бюджеты, государс&
твенные внебюджетные фонды до&
ходов в результате реализации по&
ложений проекта закона (в услови&
ях текущего года), имея в виду, ка&
ковы размеры дополнительного
обременения для бюджетов Рос&
сийской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муници&
пальных образований и какие су&
ществуют возможности для пок&
рытия возможных дополнитель&
ных расходов;

б) расходы на создание государствен&
ных органов (организаций), увели&
чение численности работников го&
сударственных органов (организа&
ций), а также расходы на обеспече&

ние деятельности создаваемых, ре&
организуемых (с увеличением шта&
та) государственных органов (орга&
низаций);

в) суммарную величину дополни&
тельно предоставляемых из бюд&
жетов средств, в том числе бюд&
жетных ссуд и займов, средств го&
сударственных внебюджетных фон&
дов на реализацию проекта закона
(в денежных единицах и процентах
к соответствующим расходам в те&
кущем периоде);

г) суммы доходов бюджетов, госу&
дарственных внебюджетных фон&
дов, которые не будут получены в
результате реализации положений
проекта закона;

д) подлежащие возмещению из бюд&
жетов, государственных внебюд&
жетных фондов расходы при реали&
зации положений проекта закона.

Например, было бы полезно опреде&
лить величину поступлений в бюджеты,
государственные внебюджетные фонды
сумм от штрафов и иных санкций, уста&
навливаемых проектом закона, суммы
расходов из бюджета, государственных
внебюджетных фондов, исключаемых
проектом закона по сравнению с установ&
ленными законодательством на момент
подготовки такого проекта, суммы дохо&
дов, получаемых государственными орга&
нами (организациями) от предпринима&
тельской и иной приносящей доходы де&
ятельности, позволяющей сократить (не
увеличивать) в соответствующем размере
их финансирование из бюджетов, госу&
дарственных внебюджетных фондов.

В дополнение к названной информа&
ции в аналитический материал может
включаться и другая информация подоб&
ного рода.

При определении последствий при&
нятия закона для расходов и доходов
граждан, индивидуальных предпринима&
телей и организаций необходимо указать
предполагаемые расходы, которые они
должны будут понести, и доходы, на по&
лучение которых они могут рассчитывать.
При этом анализируются: 

непосредственные расходы, которые
могут рассчитываться по процентно&
му увеличению расходов, подлежа&
щих отнесению на себестоимость
продукции (товаров, работ, услуг),
включаемых в расходы при налогооб&
ложении, осуществляемых за счет
прибыли;
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невозмещаемые расходы по устанав&
ливаемому проектом обязательному
(в том числе в форме поставок для го&
сударственных нужд) предоставле&
нию товаров, работ, услуг по установ&
ленным в соответствии с законода&
тельством ценам ниже минимальных
цен, существующих на рынке;
суммы потерь от штрафов и иных
санкций, вводимых проектом закона; 
суммы налогов, сборов (пошлин),
иных обязательных платежей, уста&
навливаемых (увеличиваемых) проек&
том закона;
суммы расходов на оплату товаров, ра&
бот, услуг, ранее предоставляемых бес&
платно или оплачиваемых льготно; 
и соответственно, с другой стороны,
сумма непосредственных выплат из
бюджетов, государственных внебюд&
жетных фондов (пенсий, социальных
пособий, субсидий и иных выплат),
выплат гражданам юридическими ли&
цами, индивидуальными предприни&
мателями, стоимость бесплатного
(льготного) предоставления юриди&
ческими лицами, индивидуальными
предпринимателями товаров, работ,
услуг гражданам, которая возмещает&
ся из бюджетов, государственных
внебюджетных фондов, размер нало&
гов, сборов (пошлин), иных обяза&
тельных платежей, отменяемых или
снижаемых проектом закона.

К указанной выше информации в
аналитический материал может вклю&
чаться и другая информация о последс&
твиях принятия закона для расходов и до&
ходов граждан, индивидуальных пред&
принимателей, а также организаций (на&
пример, информация о последствиях
принятия закона для объема экспорта ка&
кой&либо определенной группы товаров и
услуг или показателей экспорта в целом;
информация об упрощении процедур та&
моженного оформления и т.д.).

При определении же последствий
принятия закона для окружающей среды
необходимо определить, соблюдаются ли
в результате принятия закона требования
в области охраны окружающей среды,
установленные в законодательстве Рос&
сийской Федерации, каковы последствия
принятия закона для окружающей среды
или отдельных компонентов природной
среды, какие предусмотрены меры по
предотвращению и возмещению вреда,
который может быть причинен окру&
жающей среде в результате принятия за&
кона.

Изложенные подходы, по нашему
мнению, являются основными при под&
готовке аналитических материалов про&
гностического характера. Вместе с тем
было бы весьма полезным попытаться в
таких материалах дать ответы и на иные
существенные вопросы, возникающие при
анализе законопроектов.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ: 
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Исаков В.Б.*

Analytical maintenance of struggle against corruption assumes a system sight at all aspects of activity
of the Russian state, including formation of a legal policy in sphere of struggle against corruption. To
win social evil what corruption is, it is possible deprive by complex use of all means and methods
which are available at the order of the state, including with regulating, precautionary and
educational force of the law.

Аналитическое обеспечение борьбы с
коррупцией предполагает системный
взгляд на все аспекты деятельности рос�
сийского государства, в том числе форми�
рование правовой политики в сфере
борьбы с коррупцией. Победить социаль�
ное зло, каким является коррупция, мож�
но лишь путем комплексного использова�
ния всех средств и методов, которые име�
ются в распоряжении государства, вклю�
чая регулирующую, предупредительную и
воспитательную силы закона.

Между тем правовая политика в сфе�
ре борьбы с коррупцией далека от после�
довательности и систематичности, не�
редко действия законодателя в этой сфере
носят спорный характер, рассчитаны на
внешний эффект, а не на достижение ко�
нечного результата. Как сделать правовую
политику в сфере противодействия кор�
рупции более последовательной и эффек�
тивной? Рассмотрим несколько конкрет�
ных примеров на эту тему.

Очевидным флагманом правовой по�
литики в сфере борьбы с коррупцией яв�
ляется Федеральный закон «О противо�
действии коррупции». История принятия
этого Закона в какой�то мере показатель�
на. Первые его варианты обсуждались
еще в Верховном совете Российской
Федерации1. К сожалению, как это не�
редко бывает, вместо уяснения предмета
регулирования данного Закона, его це�
лей, места в системе действующего зако�
нодательства, взаимодействия со смеж�
ными нормативно�правовыми актами
дискуссия перешла в политическую или,
лучше сказать, политико�популистскую
плоскость: противники данного законо�
проекта были объявлены защитниками
коррупции, а сторонники законопроекта
соответственно последовательными бор�
цами с ней.

Между тем вопрос о предмете Закона,
регулирующего борьбу с коррупцией, не
так прост, как может показаться на пер�
вый взгляд. Рассуждение «Есть корруп�
ция, стало быть, есть и предмет для зако�
на о борьбе коррупции» весьма поверх�
ностно и неточно отражает существо этой
проблемы.

Коррупция как социально�правовое
явление, безусловно, существует и, более
того, под разговоры о борьбе с ней про�
должает набирать обороты в российском
обществе. Но из этого вовсе не следует,
что борьба с коррупцией может быть или
должна быть предметом отдельного само�
стоятельного закона. Противодействие
таким явлениям, как коррупция, бюрок�
ратия, экстремизм, терроризм, алкого�
лизм, наркомания, и им подобным явля�
ется масштабной задачей, решаемой ре�
сурсами всей правовой системы, комп�
лексом нормативно�правовых актов раз�
личных отраслей права и другими доступ�
ными правовыми средствами. Попытка
накрыть проблему подобного масштаба
одним нормативным правовым актом аб�
сурдна и бесперспективна.

Это, впрочем, не означает, что приня�
тие Закона о борьбе с коррупцией излиш�
не, вредно или вовсе исключено. Просто
нужно понять задачи данного Закона, его
место в системе законодательства, регу�
лирующего борьбу с коррупцией, развес�
ти его предмет с предметами смежных
нормативных правовых актов.

С этой точки зрения законопроект
о борьбе с коррупцией прошел долгий
и непростой путь поиска собственного
предмета регулирования. В одном из пер�
вых вариантов законопроекта, внесенно�
го в 1996 г. депутатами В.И. Илюхиным и
В.Д. Рожковым, определялась сфера при�
менения данного Закона, субъекты, под�

* Профессор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор юри�
дических наук.
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лежащие ответственности за коррупци�
онную деятельность, принципы борьбы с
коррупцией и т.д. Принятый в 1997 г.,
данный Закон был отклонен Президен�
том Российской Федерации и в 1999 г.
снят с рассмотрения Государственной ду�
мы. В письме в Государственную думу о
причинах отклонения данного Закона
Президент Российской Федерации отме�
тил: «Основной недостаток Федерального
закона состоит в том, что он не имеет
собственного предмета правового регули�
рования. В связи с этим Федеральный за�
кон вторгается в сферу правового регули�
рования Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации, Федерального закона
«Об основах государственной службы
Российской Федерации», Уголовного ко�
декса Российской Федерации, Кодекса
РСФСР «Об административных правона�
рушениях» и ряда других федеральных за�
конов, причем регулирует эти отношения
по�иному»2. 

Касаясь вопросов борьбы с коррупци�
ей в различных сферах общественной жиз�
ни, Федеральный закон о борьбе с корруп�
цией неизбежно пересекается и в некото�
рых случаях конфликтует с правовыми
нормами, осуществляющими позитивное
регулирование отношений в этих сферах.
Анализируя конкретные недостатки при�
нятого Закона, Президент Российской
Федерации указал на примеры подобных
пересечений: «В ст. 2 даются дефиниции
ряда основных понятий, используемых в
Федеральном законе, в частности – «юри�
дическое лицо», «коммерческие организа�
ции», «некоммерческие организации», ко�
торые уже определены Гражданским ко�
дексом Российской Федерации. При этом
терминология, предлагаемая в Федераль�
ном законе, противоречит терминологии,
используемой в Гражданском кодексе Рос�
сийской Федерации, который является ба�
зовым нормативным правовым актом в
указанной сфере»3. 

В конечном итоге, по мнению Прези�
дента Российской Федерации, наличие
указанных недостатков «делает невоз�
можным достижение целей, заявленных в
ст. 1, так как предложенный Федераль�
ный закон нельзя рассматривать в качест�
ве эффективного средства борьбы с кор�
рупцией как явлением, а с другой сторо�
ны, юридическая аморфность и противо�
речивость Федерального закона допуска�
ют возможность его использования для
преследования практически любого не�
угодного государственного служащего»4.

Те или иные недостатки отличали и
другие варианты Закона о борьбе с кор�
рупцией, рассмотренные и отклоненные
Государственной думой в течение ряда лет.

Законотворчество – область публич�
ной политики, и определенной доли юри�
дического популизма здесь, видимо, не
избежать. Но одно дело, когда популизму
отдают неизбежную дань, и совсем дру�
гое, когда популизм начинает диктовать
правовую политику, подменяя и отменяя
профессиональную аналитико�правовую
проработку проблемы. К сожалению, не�
что подобное случилось и c принятым Го�
сударственной думой Федеральным за�
коном от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ
«О противодействии коррупции»5. 

В литературе и научных дискуссиях от�
мечается ряд существенных недостатков
этого недавно принятого Федерального
закона. Так, А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов
полагают, что в данном Федеральном за�
коне применен неоправданно узкий под�
ход к понятию «коррупция»: «Большинс�
тво респондентов под коррупцией пони�
мают использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверен�
ных ему прав в целях личной выгоды;
каждый третий считает, что к коррупции
также относится использование любым
лицом, состоящим на публичной службе
(необязательно должностным лицом),
своих служебных полномочий, в том чис�
ле временных или основанных на субор�
динационных отношениях, и доверенных
ему прав в целях личной выгоды. При этом
опрошенные считают, что личная выгода
имеет материальный характер (получение
денег, подарков, оказание услуг и т.п.), мо�
рально�материальный характер (внеоче�
редное присвоение классного чина, воин�
ского или специального звания, повыше�
ние или перемещение по службе и т.д.),
моральный характер, то есть иная личная
заинтересованность (поощрение, в том
числе государственной наградой, и др.)» 6.

Г.С. Гончаренко отмечает, что в дан�
ном Федеральном законе не удалось ре�
шить проблему подарков государственно�
му (муниципальному) служащему. В про�
екте Закона была ст. 21 («Ограничение
принятия подарков»), но в окончательной
редакции депутаты ее не поддержали7.

Приветствуя расширение и укрепле�
ние законодательной базы борьбы с кор�
рупцией в стране, С.Н. Шишкарев тем не
менее констатирует неполное решение
проблем, стоявших перед данным зако�
нодательным актом8. В Законе, по мне�
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нию автора, не получили развития формы
и методы участия общественности в борь�
бе с коррупцией, недостаточно выражен
профилактический фактор антикорруп�
ционной политики, не ясен субъект на�
циональной антикоррупционной полити�
ки, отвечающий за ее содержание, неко�
торые положения Закона не ясны или
противоречат положениям иных законо�
дательных актов и т.д. Дальнейшее разви�
тие антикоррупционного законодательс�
тва, подводит итог автор, должно быть
направлено на решение двух взаимосвя�
занных задач: концептуализацию отечес�
твенного антикоррупционного законода�
тельства и формирование правовых инс�
титутов противодействия коррупции9.

Иными словами, принятый Феде�
ральный закон «О противодействии кор�
рупции» в силу разных обстоятельств по�
ка так и не смог занять центрального мес�
та в системе законодательства, связанно�
го с борьбой против коррупции. 

Другим очевидным недостатком орга�
низационно�правового и аналитического
обеспечения борьбы с коррупцией являет�
ся отсутствие в нашей стране националь�
ной программы борьбы с коррупцией.

На первый взгляд может показаться,
что автор заблуждается. 31 июля 2008 г.
Президентом Российской Федерации был
утвержден Национальный план противо�
действия коррупции10. Чуть ранее, 19 мая
2008 г., им же принят Указ «О мерах по
противодействию коррупции», которым
образован Совет при Президенте Россий�
ской Федерации по противодействию
коррупции11. 13 апреля 2010 г. Президент
Российской Федерации вернулся к теме
борьбы с коррупцией и утвердил Указ
«О Национальной стратегии противо�
действия коррупции и Национальном
плане противодействия коррупции на
2010–2011 годы»12. Казалось бы, суще�
ствуют и Национальная стратегия, и На�
циональный план противодействия кор�
рупции, создан и организационный ме�
ханизм, который должен координиро�
вать эту деятельность. В чем же тогда про�
блема?

Проблема в том, что указанные доку�
менты, на наш взгляд, не отвечают при�
нципам программно�целевого управле�
ния, разработанным в науке и многократ�
но апробированным в российской и зару�
бежной практике13. Посмотрим с этой
точки зрения на Национальную страте�
гию и Национальный план противодейс�
твия коррупции, принятые в России. 

Национальная стратегия противодей�
ствия коррупции, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от
13 апреля 2010 г. № 460, представляет со�
бой более чем лаконичный документ, ни в
каком смысле не соответствующий масш�
табу обсуждаемой проблемы. В Стратегии
есть разделы «Цель и задачи», «Основные
принципы», «Основные направления ре�
ализации», «Механизм реализации», но
нет, например, разделов о причинах кор�
рупции в российском обществе, не анали�
зируется актуальное состояние корруп�
ции в российском обществе, нет прогно�
за, не сформулированы индексы и целе�
вые показатели, позволяющие просле�
дить динамику данного явления. Да и те
разделы Стратегии, которые в ней при�
сутствуют, раскрывают тему предельно
скупо. Так, к примеру, весь раздел «Меха�
низм реализации Национальной страте�
гии преодоления коррупции» уместился
на половине странички и содержит семь
описательных пунктов: упомянутая Стра�
тегия реализуется «при формировании и
исполнении бюджетов всех уровней», «пу�
тем решения кадровых вопросов», «в ходе
контроля за исполнением законодательс�
тва» и т.д. При этом механизм управления
борьбой против коррупции и ответствен�
ность государственных органов за дости�
жение конечного результата Стратегии не
рассматриваются в ней вообще.

Аналогичные претензии могут быть
предъявлены и к Национальному плану
преодоления коррупции. Указанный План
состоит из 15 порученческих пунктов, ад�
ресованных конкретным органам госу�
дарственной власти. Так, например, Пра�
вительству Российской Федерации На�
циональным планом поручается (п. 1, 2)
«обеспечить проведение совещаний», «ор�
ганизовать переподготовку и повышение
квалификации служащих», «обеспечить
подготовку методических рекомендаций»,
«предусмотреть дальнейшее финансиро�
вание мероприятий» и т.д. Скажем прямо,
не слишком весомые поручения для тако�
го принципиального стратегического до�
кумента. как Национальный план борьбы
с коррупцией.

Существует неопределенность в отно�
шении правовой формы и, следователь�
но, юридической силы Национального
плана. В надзаголовке Национального
плана указывается, что он утвержден
Президентом Российской Федерации
31 июля 2008 г. за № Пр�1568, но право�
вая форма данного документа не обозна�
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чена. Судя по формату номера, он соот&
ветствует поручениям Президента Рос&
сийской Федерации, которые принима&
ются по итогам совещаний (так называе&
мые уголки). Но изменения и дополнения
в План утверждаются уже указами Прези&
дента Российской Федерации, и новая ре&
дакция Плана (при сохранении номера и
даты первоначальной редакции) также
утверждена указом. Каков же в конечном
итоге юридический статус Национально&
го плана противодействия коррупции
указ, распоряжение, поручение? Подоб&
ная юридическая чересполосица порож&
дает неизбежные сомнения в правовом
статусе и юридической силе Националь&
ного плана противодействия коррупции.

В чем причина указанных недостат&
ков? Почему разработчики Националь&
ной стратегии и Национального плана,
без сомнений, грамотные и компетент&
ные люди, пренебрегли хорошо извест&
ными нормами и стандартами програм&
мно&целевого управления? 

Отметим, что активные попытки ос&
мысления и внедрения программно&целе&
вого подхода в практику государственно&
го управления начались еще в советский
период. Разработку и реализацию ядер&
ной программы и программы освоения
космоса следует отнести к крупнейшим
достижениям этого периода. Другие про&
граммы (например, жилищная, продо&
вольственная) оказались далеко не столь
успешными. Развитие программно&целе&
вого подхода в СССР – отдельная тема,
которая, будем надеяться, еще найдет
своих вдохновенных летописцев.

Программно&целевой подход в целом
воспринят и получил развитие в практике
государственного управления в Российс&
кой Федерации. Так, например, Феде&
ральный закон от 13 декабря 2010 г.
№ 357&ФЗ «О федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» включает приложение 23
«Распределение бюджетных ассигнова&
ний на реализацию долгосрочных (феде&
ральных) целевых программ на плановый
период 2012 и 2013 годов»14. Правительс&
твом Российской Федерации утвержден
несколько устаревший, на наш взгляд, но
в целом работоспособный «Порядок раз&
работки и реализации федеральных целе&
вых программ и межгосударственных це&
левых программ, в осуществлении кото&
рых участвует Российская Федерация» 15.
В базах данных действующего законода&
тельства можно найти более 300 феде&

ральных целевых программ, большинство
из которых разработано на хорошем науч&
ном уровне. Федеральными целевыми
программами накрыты важнейшие на&
правления экономики, социальной поли&
тики, науки и техники, обороны, культу&
ры и образования в Российской Федера&
ции. Почему же национальной програм&
ме противодействия коррупции в этом
смысле не повезло?

Рискнем высказать предположение,
что программно&целевой подход, ориен&
тированный на четкую формулировку це&
лей и критериев их достижения, не во
всем отвечает интересам бюрократичес&
ки организованного государственного ап&
парата, который не стремится подстав&
ляться под четко очерченные цели, сро&
ки, отвечать за достижение (и соответс&
твенно недостижение) конкретного ре&
зультата. Куда проще записать в Плане
противодействия коррупции: «провести
совещание», «организовать повышение
квалификации», «профинансировать ме&
роприятие»  уж эти&то пункты Плана на&
верняка будут выполнены. 

Полагаем, не последнюю роль в отсутс&
твии эффективной национальной програм&
мы борьбы с коррупцией сыграло то обсто&
ятельство, что координатор такой програм&
мы приобретает чрезвычайно большой
аппаратный вес  возможность контроли&
ровать работу министерств и ведомств, да&
вать им оценку, взыскивать за упущения в
борьбе с коррупцией. Независимо от назва&
ния должности роль координатора в подоб&
ной программе – это большое влияние и
серьезная аппаратная власть.

Как бы там ни было, реальная, а не
фиктивная национальная программа про&
тиводействия коррупции, описывающая
действительное состояние российского
общества, причины распространения кор&
рупции, средства и методы борьбы с ней,
конкретизирующая цели и задачи борьбы
с коррупцией государственных органов и
негосударственных организаций, четко
указывающая рубежи, на которые должно
выйти российское общество и государство
в обозримые сроки, – необходимое звено в
организационно&правовом и аналитичес&
ком обеспечении противодействия кор&
рупции. Чем раньше это будет понято, тем
больше шансов на то, что такая нацио&
нальная программа будет разработана,
принята и начнет реализовываться.

Разработка реальной и эффективной
национальной программы противодей&
ствия коррупции ставит на повестку дня
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следующие вопросы: кто, как и перед кем
будет отчитываться о ее реализации? Кто
и в какой форме оценит достижение или
недостижение целей национальной про&
граммы противодействия коррупции?

В российской практике борьбы с кор&
рупцией есть традиционно уязвимое зве&
но: связь с наиболее заинтересованным
субъектом – самим российским обще&
ством. Очевидно, что коррупцию невоз&
можно победить чисто аппаратными ме&
тодами, без поддержки со стороны обще&
ства и граждан. Именно российское об&
щество является той инстанцией, которая
жизненно заинтересована в реальной, а
не показушной борьбе с коррупцией и в
решении этой задачи не настроено идти
ни на какие компромиссы. 

В каких формах могут быть реализо&
ваны полномочия общества по контролю
за реализацией Национальной стратегии
противодействия коррупции? Полагаем,
имеет смысл вспомнить о таком практи&
чески забытом ныне институте, как госу&
дарственные доклады. Институт госу&
дарственного доклада был впервые в Рос&
сии закреплен на конституционном уров&
не в п. 3 ст. 121.5 Конституции Российс&
кой Федерации, определяющей компе&
тенцию Президента Российской Федера&
ции. В ней устанавливалось, что
Президент Российской Федерации «пред&
ставляет не реже одного раза в год докла&
ды Съезду народных депутатов Российс&
кой Федерации о выполнении принятых
Съездом народных депутатов Российской
Федерации и Верховным советом Рос&
сийской Федерации социально&экономи&
ческих и иных программ, о положении в
Российской Федерации, обращается с
посланиями к народу Российской Феде&
рации, Съезду народных депутатов Рос&
сийской Федерации и Верховному совету
Российской Федерации. Съезд народных
депутатов Российской Федерации боль&
шинством голосов от общего числа на&
родных депутатов Российской Федерации
вправе потребовать от Президента Рос&
сийской Федерации внеочередного до&
клада»16.

Даже короткое время существования
этого института показало, что государс&
твенный доклад представляет собой весь&
ма чувствительное средство парламент&
ского и общественного контроля за дина&
микой крупных общественно&политичес&
ких проблем и деятельностью государс&
твенных органов по их решению. Именно
по этой причине, надо полагать, институт

государственных докладов не перешел в
действующую Конституцию Российской
Федерации 1993 г. Энтузиазм первых лет
демократических преобразований к тому
времени значительно поутих. Государс&
твенная власть трезво рассудила: зачем
нужны какие&то государственные докла&
ды и их широкое обсуждение, если можно
обойтись без этого? В результате в дейс&
твующей Конституции остался лишь инс&
титут президентских посланий, которые
направляются по инициативе самого
Президента Российской Федерации и не
предполагают ни обсуждения, ни крити&
ки, ни публичной ответственности за их
реализацию.

В настоящее время единственным до&
кументом, отвечающим критериям госу&
дарственного доклада, является доклад о
состоянии законодательства, ежегодно
подготавливаемый Советом Федерации
ФС РФ по собственной инициативе17. По
содержанию это обширный аналитичес&
кий документ, в котором подводятся ито&
ги реализации программы законопроект&
ных работ, анализируются достижения за&
конодательной и исполнительной власти
в формировании законодательной базы
по основным направлениям социально&
экономической политики. Доклад гото&
вится аппаратом Совета Федерации на
основе разносторонней информации,
предоставляемой Государственной думой,
Правительством Российской Федерации,
министерствами и ведомствами. Логика
подготовки мониторинговых докладов
привела к постепенному расширению их
содержания. Если первые доклады каса&
лись деятельности собственно органов за&
конодательной власти, то последние ка&
саются также практики реализации при&
нятого законодательства судами и адми&
нистративными органами.

Практика подготовки Советом Феде&
рации мониторинговых докладов явно
выбивается из бюрократического стиля
государственного управления, доминиру&
ющего в последнее время. Развернутый
анализ состояния законодательства, име&
ющихся пробелов, просчетов и недостат&
ков в формировании законодательной ба&
зы, безусловно, нравится далеко не всем.
Именно поэтому предпринимаются по&
пытки остановить подготовку монито&
ринговых докладов в Совете Федерации,
перевести эту работу в Министерство юс&
тиции России, под эгиду исполнительной
власти. Между тем подготовка монито&
ринговых докладов – едва ли единствен&
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ный пример публичной аналитической
инициативы, сформированной действую&
щей властью и вышедшей на политичес&
кий уровень, реализуемой при широком
участии и поддержке аналитического и
научно&экспертного сообщества. Будет
крайне досадно, если бюрократическим
силам в государственном аппарате удаст&
ся заглушить эту важную для общества
инициативу.

Естественно, что мониторинговые
доклады Совета Федерации «О состоянии
законодательства в Российской Федера&
ции»  не единственный пример государс&
твенного доклада. Так, например, ст. 33
Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации» предусмотре&
ны ежегодный доклад уполномоченного
по правам человека о своей деятельности,
а также специальные доклады по отде&
льным вопросам соблюдениям прав и
свобод граждан18. Проблема соблюдения
прав человека, как и проблема корруп&
ции, является крупной долгоиграющей
проблемой российского общества. Вни&
мание к этой проблеме в последние годы
явно ослаблено, отодвинуто в тень обще&
ственных дискуссий, что создает ложное
впечатление, что эта проблема в Российс&
кой Федерации удовлетворительно реше&
на. Очевидно, что широкое публичное
обсуждение ежегодных и специальных
докладов уполномоченного по правам че&
ловека в Российской Федерации могло
бы стать при определенных условиях за&
метным фактором правовой и обществен&
но&политической жизни. Могло бы стать –
но по разным причинам так и не стало.
Несмотря на опубликование в официаль&
ной печати и на сайте уполномоченного
по правам человека, его доклады пока не
становились поводом для сколь&нибудь
заметной общественной дискуссии. Да и
сами доклады уполномоченного – доста&
точно скромные по содержанию доку&
менты, не претендующие на широкое об&
щественное обсуждение и масштабные
выводы. Попытка уполномоченного по
правам человека в Российской Федера&
ции высказаться по поводу действий ми&
лиции, связанных с разгоном 31 мая
2010 г. митинга оппозиции на Триумфаль&
ной площади, тут же получила резкий от&
пор у ряда членов Совета Федерации, ко&
торые едва не провалили его ежегодный
доклад и высказали мнение о нарушении
уполномоченным своего неполитическо&
го статуса19.

В практике государственного управ&
ления сохранились примеры подготовки
государственных докладов министерства&
ми и ведомствами. Так, например, в соот&
ветствии со ст. 5 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» Минис&
терство природных ресурсов готовит еже&
годный государственный доклад о состо&
янии окружающей среды20. В соответс&
твии с постановлением Правительства
РФ Минздравсоцразвития регулярно го&
товит доклады о состоянии здоровья на&
селения Российской Федерации21. Одна&
ко все эти государственные доклады, к
сожалению, не выходят за пределы ве&
домственных аналитических документов,
не становятся значимыми событиями об&
щественно&политической жизни.

Вакуум официальной аналитической
информации отчасти заполняют попытки
научной общественности подготовить не&
официальные государственные доклады.
В качестве примера приведем аналити&
ческий доклад «О состоянии правовой ох&
раны и защиты интеллектуальной собс&
твенности в Российской Федерации в
2007 году», подготовленный группой уче&
ных под эгидой Совета Федерации22. Дру&
гим примером на эту тему является до&
клад Торгово&промышленной палаты
Российской Федерации «Налоги и бизнес
в 2010 году. Итоги и перспективы»23. По&
добные общественные инициативы мож&
но только приветствовать. Вместе с тем
очевидно, что они не в состоянии заме&
нить подготовку государственных докла&
дов, основанных на собранных ведомс&
твами многоплановой информации и
аналитике, а главное, содержащих офи&
циальные выводы и оценки компетент&
ных должностных лиц, отвечающих за ре&
шение крупной экономической, социаль&
ной, политической проблемы.

На наш взгляд, подготовка государс&
твенных докладов должна быть поставле&
на на правовую основу – получить зако&
нодательное регулирование, например, в
форме федерального закона «О государс&
твенных докладах».

Данный федеральный закон имеет
целью ввести и утвердить в общественной
и государственной жизни практику под&
готовки государственных докладов по
важнейшим направлениям экономики,
социальной жизни, науки, образования,
культуры, внутренней или внешней поли&
тики. В этой связи предлагаемый феде&
ральный закон должен определить систе&
му государственных докладов Российской
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Федерации, порядок их подготовки и
представления, права и обязанности госу&
дарственных органов, органов местного
самоуправления, общественных органи&
заций (объединений), предприятий и уч&
реждений, связанных с подготовкой и
представлением государственных докла&
дов, реализацией содержащихся в них
предложений.

Система государственных докладов в
Российской Федерации, на наш взгляд,
должна быть закреплена регистром госу&
дарственных докладов, являющимся не&
отъемлемой частью указанного федераль&
ного закона. Назначение данного регист&
ра – закрепить список докладов, которые
готовятся на регулярной основе. Однако
федеральным законом должна быть пре&
дусмотрена подготовка и разовых – спе&
циальных или чрезвычайных – государс&
твенных докладов. Государственный ор&
ган Российской Федерации в рамках сво&
ей компетенции вправе подготовить са&
мостоятельно или поручить подготовку
компетентной группе лиц специального
или чрезвычайного государственного до&
клада Российской Федерации по пробле&
ме или теме, не охватываемой регистром
государственных докладов.

В развитие федерального закона
«О государственных докладах в Россий&
ской Федерации» могут быть приняты
подзаконные нормативные правовые ак&
ты, конкретизирующие обязанности фе&
деральных государственных органов и
должностных лиц по подготовке госу&
дарственных докладов. Субъекты Россий&
ской Федерации вправе принять собс&
твенные законодательные акты о госу&
дарственных докладах, сформировав та&
ким образом систему государственных
докладов субъекта Российской Федера&
ции. Естественно, что никто не может за&
претить готовить доклады также органам
местного самоуправления и их должност&
ным лицам, предприятиям, учреждени&
ям, общественным организациям (объ&
единениям) и гражданам.

Одна из задач федерального закона
«О государственных докладах в Россий&
ской Федерации»  дать определение по&
нятию «государственный доклад». Дале&
ко не всякий документ может получить
столь высокий статус. Под государствен&
ным докладом Российской Федерации
нами понимается документ, который от&
вечает следующим признакам:

1) государственный доклад посвяща&
ется значимой проблеме экономи&

ки, социальной жизни, науки, об&
разования, культуры, внутренней
или внешней политики;

2) государственный доклад готовит&
ся уполномоченным государствен&
ным органом или специально
уполномоченной группой лиц;

3) государственный доклад является
официальным источником инфор&
мации по проблеме или теме,
являющейся предметом доклада,
в том числе источником инфор&
мации о деятельности государства
и его органов;

4) государственный доклад выражает
официальную позицию Россий&
ской Федерации по проблеме или
теме, являющейся предметом до&
клада. Выводы и оценки, содержа&
щиеся в государственном докладе,
носят официальный характер;

5) существует система контроля и от&
ветственности за реализацию вы&
водов и предложений, содержа&
щихся в государственном докладе.

Разумеется, не должна быть забыта и
финансовая сторона дела. В указанном
федеральном законе в общем виде долж&
ны быть определены источники финан&
сирования подготовки докладов. На наш
взгляд, реализация данного федерального
закона укладывается в общий лимит фи&
нансирования деятельности государс&
твенных органов и не требует дополни&
тельных источников. Вместе с тем в феде&
ральном законе имеет смысл закрепить,
что подготовка государственного доклада
Российской Федерации обеспечивается
и финансируется государственным орга&
ном, на который возложена подготовка
государственного доклада Российской
Федерации. В случае принятия решения о
подготовке специального или чрезвычай&
ного государственного доклада Российс&
кой Федерации механизм организацион&
ного и финансового обеспечения этой ра&
боты определяется в решении о подготов&
ке специального или чрезвычайного до&
клада. В установленном законом порядке
для финансирования подготовки и пред&
ставления государственных докладов
Российской Федерации могут привле&
каться внебюджетные источники.

Естественно, что содержание госу&
дарственного доклада может быть чрез&
вычайно разнообразно, и вряд ли воз&
можно и необходимо как&то ограничи&
вать его законодательно. Вместе с тем в
государственном докладе Российской
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Федерации могут содержаться предложе&
ния о мерах, необходимых для решения
проблем, являющихся предметом госу&
дарственного доклада. Если часть мер уже
намечена или реализуется, об этом также
следует указать в содержании государс&
твенного доклада.

Процедура подготовки государствен&
ного доклада Российской Федерации к
тому же чрезвычайно разнообразна, она
самостоятельно определяется государ&
ственным органом либо группой лиц,
уполномоченных на подготовку государс&
твенного доклада. Наряду с этим в зако&
нодательном порядке следует закрепить,
что государственный орган или группа
лиц, уполномоченных на подготовку го&
сударственного доклада Российской Фе&
дерации, вправе запрашивать необходи&
мые материалы от иных государственных
органов, органов местного самоуправле&
ния, общественных организаций (объ&
единений), предприятий и учреждений.
Соответственно должностные лица госу&
дарственных органов Российской Феде&
рации и субъектов Российской Федера&
ции, органов местного самоуправления,
общественных организаций (объедине&
ний), предприятий и учреждений обяза&
ны оказывать максимальное содействие в
подготовке государственных докладов
Российской Федерации.

В связи с тем, что государственный
доклад выражает официальную точку зре&
ния, в процедуре подготовки государс&
твенного доклада Российской Федерации
может быть предусмотрена его предвари&
тельная апробация в государственных ор&
ганах, учреждениях и организациях Рос&
сийской академии наук, научных, обще&
ственных, образовательных учреждениях
и организациях. Материалы предвари&
тельной апробации могут быть включены
в качестве приложения в государствен&
ный доклад Российской Федерации.

Естественно, что представление госу&
дарственного доклада и представление
материалов в государственный доклад
должны быть подкреплены ответствен&
ностью – дисциплинарной, администра&
тивной и уголовной. Конкретное закреп&
ление мер ответственности не является
предметом предлагаемого федерального
закона. Вместе с тем целесообразно ука&
зать, что государственный орган, пред&
ставляющий государственный доклад
Российской Федерации, несет всю пол&
ноту ответственности за его содержание.
Государственные органы, органы местно&

го самоуправления, общественных орга&
низаций (объединений), предприятий и
учреждений несут всю полноту ответс&
твенности за соответствие действитель&
ности, фактическую и юридическую пол&
ноценность материалов, представляемых
ими в государственный доклад Российс&
кой Федерации.

Завершенный и прошедший в необ&
ходимых случаях предварительную апро&
бацию государственный доклад Российс&
кой Федерации должен быть представлен
общественности для широкого обсужде&
ния. Формы такого представления и об&
суждения могут быть чрезвычайно разно&
образны, однако целесообразно дать в за&
коне минимальное регулирование этого
вопроса. Согласно предлагаемому зако&
нопроекту, государственный доклад Рос&
сийской Федерации публикуется в элект&
ронном и печатном виде в официальном
издании и на сайте государственного ор&
гана, ответственного за подготовку госу&
дарственного доклада. Государственный
доклад Российской Федерации может
быть опубликован в виде отдельного офи&
циального издания. Средства массовой
информации, печатные и электронные,
вправе публиковать материалы государс&
твенных докладов Российской Федера&
ции полностью или частично, а также ре&
зультаты их общественного обсуждения.

Законопроектом должно быть пре&
дусмотрено, что опубликованный госу&
дарственный доклад Российской Федера&
ции переходит в общественное достояние
и может использоваться бесплатно при
условии обязательной ссылки на источ&
ник. Интеллектуальные права на госу&
дарственные доклады Российской Феде&
рации должны принадлежать Российс&
кой Федерации.

Одной из гарантий эффективности
государственного доклада является его
обязательное рассмотрение. Государс&
твенный доклад Российской Федерации
подлежит обязательному рассмотрению
государственным органом Российской
Федерации, органом местного самоуп&
равления, общественной организации
(объединения), предприятия или учреж&
дения, которым государственный доклад
официально направлен. Результаты рас&
смотрения государственного доклада
Российской Федерации, включая инфор&
мацию о принятых и (или) реализован&
ных мерах, подлежат доведению до орга&
на, ответственного за подготовку госу&
дарственного доклада.
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В федеральном законе должно быть
определено, что федеральный государ&
ственный орган, ответственный за подго&
товку государственного доклада Российс&
кой Федерации, самостоятельно опреде&
ляет время и место представления госу&
дарственного доклада общественности
при условии соблюдения периодичности
подготовки государственных докладов,
установленной реестром государственных
докладов Российской Федерации.

Введение в общественную и государс&
твенную жизнь России регулярных, спе&
циальных и чрезвычайных государствен&
ных докладов Российской Федерации, на
наш взгляд, будет способствовать совер&

шенствованию государственного управ&
ления, повышению его аналитической
культуры и научной обоснованности. Су&
щественно вырастут прозрачность госу&
дарственного управления, ответствен&
ность государственных органов и долж&
ностных лиц за решение ключевых эко&
номических и социальных проблем.
Гражданское общество получит эффек&
тивный механизм контроля за деятель&
ностью государства и его органов, резуль&
тативностью внутренней и внешней по&
литики, результатами реализации прини&
маемых государством решений и про&
грамм, в том числе национальной про&
граммы противодействия коррупции.
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УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИТИКА

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
В СТРУКТУРЕ МВД РОССИИ КАК НОВЫЙ МЕТОД 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Гильмутдинов А.Р.*

In this article is considered formation of structure of the organization of analytical work in system of
the Ministry of Internal Affairs of Russia, as a new method of the decision of a problem of increase of
efficiency of law"enforcement bodies.

2011 г. стал переломным в организа&
ции правоохранительной системы России.

Серьезные новации в законодательс&
тве, реформы структуры, в том числе
МВД России, требуют скорейшего изме&
нения содержания работы правоохрани&
тельных органов. 

Прежде всего это касается качества
управления органами внутренних дел, со&
единений и частей внутренних войск
МВД России.

Президент Российской Федерации
Д. Медведев на коллегии МВД России, об&
ращаясь к руководящему составу, прямо
заявил: «Вы отлично знаете, что наше об&
щество ждет позитивных изменений в ра&
боте органов внутренних дел. В связи с
этим хотел бы еще раз специально подчер&
кнуть, что создание полиции – это не
«ребрендинг» милиции в полицию. Речь
идет о новом правоохранительном инсти&
туте, который должен отвечать всем совре&
менным требованиям, – это главное. О
единой, мобильной, эффективной и тех&
нически оснащенной структуре, которая
укомплектована специалистами самого
высокого уровня, – в этом цель преобразо&
ваний в МВД»1.

Безусловно, что выполнение постав&
ленной задачи возможно только при ус&
ловии применения новых и более дейс&
твенных технологий управления органа&
ми внутренних дел.

Одним из таких методов должно стать
создание структуры организации аналити&
ческой работы в органах внутренних дел2.

В последние десятилетия в органах
внутренних дел качество работы с инфор&

мацией достигло недопустимо критичных
параметров. Это касается не только техно&
логий обработки, но и сбора информации.
Дошло до того, что информация о крими&
нальной проблеме поступает в органы
внутренних дел от высших инстанций.

В первом квартале 2011 г. прокуратура
совместно с правоохранительными нало&
говыми органами проверила поступив&
шие из Общественной палаты сведения о
действующих в 59 регионах 396 нелегаль&
ных игорных клубов. 

По результатам проверок изъято 10 тыс.
единиц игорного оборудования, возбуж&
дено 65 дел об административных право&
нарушениях, а также организовано 52 до&
следственные проверки. 

По сути, в пресечении противоправ&
ной деятельности организаторов под&
польных казино правоохранительные ор&
ганы сыграли вспомогательную роль.
А это прямое следствие потери органами
внутренних дел инициативы в выявлении
и раскрытии преступлений.

Подобных примеров множество. По&
чему такое стало возможным и есть ли
способы решения проблемы?

Отсутствие должного реагирования
правоохранительных органов на крими&
нальные вызовы связано не только с из&
вестными недостатками, но и с измене&
ниями степени плотности информацион&
ных потоков.

В последние десятилетия рост объемов
информационных потоков в органах внут&
ренних дел безусловно носит экспоненци&
альный характер3 в полном соответствии с
так называемым законом Мура4.

* Кандидат юридических наук.
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Проблема обеспечения необходимо&
го качества работы с информацией в орга&
нах внутренних дел давно привлекала
внимание ведомственной науки. В теории
оперативно&разыскной деятельности вы&
работано понятие «оперативная инфор&
мация». Но информация в органах внут&
ренних дел не носит только оперативно&
разыскную природу или применение. 

Информационные возможности под&
разделений, обеспечивающих охрану об&
щественного порядка, ФМС, а также
внутренних войск также значимы для вы&
полнения задач МВД России.

Наглядным примером является рас&
ширение практики применения техни&
ческих возможностей доступа сотрудни&
ков к ведомственным информационным
ресурсам в рамках единой информацион&
но&телекоммуникационной системы ор&
ганов внутренних дел (ЕИТКС).

Особенно наглядно зависимость ин&
формационных систем различных служб
МВД России прослеживается в ходе ком&
плексных мероприятий, в первую очередь
в районах проведения контртеррористи&
ческих операций.

Одновременное усложнение информа&
ции как по происхождению (например, воз&
никла новая информационная среда – Ин&
тернет), так и по видовым связям в области
охраны общественного порядка давно пре&
высило возможные пределы осмысления и
анализа для конкретного сотрудника.

Серьезной проблемой стало измене&
ние соотношения информации, получае&
мой агентурным методом, аналитическим
путем и по техническим каналам.

В последние годы аналитические мето&
ды увеличивают присутствие в общем объ&
еме информационных технологий правоох&
ранительных органов. Аналогичные процес&
сы отмечаются в специальных и разведыва&
тельных службах, армии. И это не случайно.

В постиндустриальных странах глав&
ным трендом является то, что в общем
объеме информации агентурный метод да&
ет не более 5 %. Техническими методами
получается до 30 % информации, при этом
расширяется возможность использования
космических аппаратных комплексов для
получения необходимых данных о против&
нике. Но безусловным лидером следует
признать аналитический метод получения
оперативно&значимой информации (бо&
лее половины от общего объема).

Отталкиваясь от этого, процентное
соотношение аналитиков и оперативных
работников в правоохранительных орга&

нах постиндустриальных государств опре&
деляется как 80 к 20.

Подобное построение абсолютно оп&
равдано. Недавние события, связанные с
ликвидацией руководителя крупнейшей
террористической сети «Аль&Каида», по
признанию спецслужб США, стали воз&
можными исключительно благодаря ра&
боте аналитического подразделения.

Ресурсы подразделений, применяю&
щих технические и агентурные методы
работы, обеспечили необходимой инфор&
мацией аналитика&направленца по конк&
ретному объекту оперативного интереса.

На основе докладов аналитика руко&
водство государства принимало решение
на операцию. О роли аналитика&направ&
ленца свидетельствует и то, что он входил
в число лиц, сопровождавших операцию
от замысла до реализации.

Открыто признано: не спецназ, не опе&
ративные сотрудники разведки, не агенты и
не возможности специальных технических
служб США и союзников, а именно анали&
тик стал главным героем указанных событий.

В России опыт постиндустриальных
стран вполне применим. В этом смысле
наиболее передовыми технологиями ос&
нащаются Вооруженные силы России,
которыми разрабатываются адаптирован&
ные к нашим условиям технологии сете&
центричной войны5.

В недалеком будущем принципы се&
тецентричного противоборства и особен&
но его аналитической составляющей обя&
зательно будут применяться и в правоох&
ранительной деятельности.

В МВД России настало время и поя&
вилась возможность перехода на новую
эволюционную ступень развития. И, на
наш взгляд, это направление должно оце&
ниваться как особый вид модернизации
правоохранительной деятельности.

Необходимые возможности для этого
есть. Аналитическая работа всегда при&
сутствовала во всех уровнях управления
органов внутренних дел. Наличие аналити&
ческих подразделений предусматривалось
в департаментах и главках МВД России.
В МВД России функционирует Главный
информационно&аналитический центр
(ГИАЦ), а в регионах – ИАЦ.

Намного хуже обстояло дело в терри&
ториальных органах внутренних дел, где
на аналитическую работу, кстати, не всег&
да предусмотренную штатом, выделялись
не самые лучшие сотрудники.

В настоящее время в органах внут&
ренних дел на аналитическую работу на&
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правляется минимальное количество со&
трудников. Однако еще большей пробле&
мой является то, что до сих пор боль&
шинство руководителей понятие «анали&
тик» понимают как «универсальный спе&
циалист по отчетам и документообороту».

Сотрудник&аналитик в принципе не
рассматривается в качестве основного по&
мощника руководителя в сфере выработки
управленческого решения. Эта ошибка
крайне отрицательно сказывается на инфор&
мационно&технологическом развитии ОВД. 

Аналитика, в недостаточной степени
вовлеченная в создание управленческой ин&
формации, так и не стала движущей силой в
управлении органами внутренних дел6. Об&
щепризнанным недостатком действовав&
шей системы было создание огромных мас&
сивов информации при одновременных се&
рьезных затруднениях в обмене, селекции и
качественном анализе информации.

Показательным примером является де&
ло битцевского маньяка Александра Пичуш&
кина, признанного виновным в 48 убийствах
и осужденного Мосгорсудом 29 октября
2007 г. к пожизненному лишению свободы.

Серийный убийца, совершавший жес&
токие преступления на протяжении мно&
гих лет, был разыскан в буквальном смыс&
ле по следам. Главная улика, позволившая
разоблачить маньяка, была найдена с по&
мощью служебно&разыскной собаки.

Совершенно очевидно, что при нали&
чии аналитической проработки оператив&
ной обстановки на относительно небольшой
территории резонансное многоэпизодное
преступление стало бы невозможным.

Вполне естественно, что эффектив&
ность ведомственной аналитики не была
высокой главным образом в связи фрагмен&
тарностью и отсутствием единого построе&
ния. Еще одной причиной несовершенства
прежних подходов к организации аналити&
ческой работы было определение оператив&
ного сотрудника в качестве главного потре&
бителя аналитической продукции. 

Следующий существенный недоста&
ток – это отсутствие специалистов&ана&
литиков. Даже в штатных аналитических
подразделениях они всегда числились
оперативным или инспекторским соста&
вом. И, надо признать, аналитиков для
МВД нигде никто и никогда не готовил. 

Кроме того, технология постоянного
обеспечения управленческой информа&
цией руководства органов внутренних дел
не была должным образом отработана.

Говорить о действенности аналити&
ческой системы правоохранительных ор&

ганов в данном случае не приходится, так
как системы самой не было. В такой об&
становке крупные и, главное, результа&
тивные аналитические разработки могли
носить только случайный характер.

К числу сбоев относилось оперативно&
профилактическое мероприятие на объек&
тах потребительского рынка, разработан&
ное ГУБЭП МВД России в 2002 г. В резуль&
тате мероприятий в 60 субъектах Российс&
кой Федерации в бюджеты различных уров&
ней было доначислено около 10 млрд руб. 

Замысел и проведение операции стали
результатом нетривиального подхода к жа&
лобе российского производителя обуви на
проблему недобросовестной конкуренции
в отечественной легкой промышленности. 

На основе анализа ситуации была под&
готовлена докладная записка руководству
Министерства внутренних дел России.

Распоряжением МВД России в ме&
роприятия включались сотрудники цент&
рального аппарата МВД и региональных
подразделений.

Ежедневно обрабатывался огромный
массив информации. На основе анализа
данных, получаемых, что называется, в
режиме онлайн, в кратчайшие сроки при&
нимались необходимые управленческие
решения. На объекты, где складывалась
наиболее сложная ситуация, от централь&
ного аппарата МВД России направлялись
группы оперативных сотрудников. Ли&
терное дело по операции, длившейся ме&
нее года, составило 11 томов.

Конечно, подобные позитивные
всплески происходили не однажды. Беда в
том, что они носили характер экстримов –
иными словами, были несистемными.

Недостаточное развитие аналитичес&
кого обеспечения ОВД негативно сказыва&
лось на всех сторонах правоохранительной
деятельности. В частности, скудность ана&
литического обеспечения была одной из
причин правонарушений сотрудников7.

Проблема, выраженная в известном об&
ращении «прекратить кошмарить бизнес», во
многом порождена отсутствием в подразде&
лениях практики аналитической проработки
оперативной ситуации. Как следствие – ру&
ководитель подразделения не видит реаль&
ную картину и в принципе не может кор&
ректно поставить задачу подчиненным.

В свою очередь, оперативный сотруд&
ник, действуя из необходимости заведения
дела оперативного учета, но не зная конк&
ретных параметров оперативной обстанов&
ки, работает в рамках своего видения реше&
ния и делает это не всегда безупречно. 

http://www.ng.ru/nvo/2011-03-30/10_genshtab.html
http://nvo.ng.ru/realty/2010-07-16/1_online.html
http://nvo.ng.ru/realty/2010-07-16/1_online.html
http://nvo.ng.ru/realty/2010-07-16/1_online.html
http://www.insor-russia.ru/ru
http://www.insor-russia.ru/ru
http://vpk-news.ru/articles/2497
http://vpk-news.ru/articles/2497
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В некоторых случаях в поиске «пока&
зателей» предпринимаются действия, ко&
торые прямо квалифицируются как пре&
ступления 8.

Характеризуя причины преступлений,
совершенных сотрудниками органов внут&
ренних дел, руководитель Департамента
собственной безопасности МВД России
Ю. Драгунцов отметил: «Обладание опре&
деленной властью способен выдержать не
каждый. Хроническая недофинансиро&
ванность и непоследовательность полити&
ки развития органов правопорядка приве&
ли к ухудшению качества управления и ве&
домственного контроля. А сами сотрудни&
ки стали искать дополнительные источни&
ки самофинансирования для себя и своих
семей в новой системе ценностей9.

В этой связи стоит по&новому посмот&
реть на методы оценки результатов опера&
тивно&служебной деятельности ОВД.

Реальные действия по объективной
оценке эффективности органов внутрен&
них дел видятся не в отказе от количест&
венных показателей «палочной» системы.
Да это и невозможно. Всегда и при любых
обстоятельствах «хорошим» сотрудником
будет тот, кто раскроет больше преступле&
ний, а «плохим» – соответственно при&
несший меньший результат.

Чтобы уйти от заблуждения в оценке
обстановки, надо просто понять, что опе&
ративный сотрудник не всегда может пра&
вильно выйти на проблему. Строго гово&
ря, это не его функция, он должен полу&
чать от руководителя четко сформулиро&
ванную задачу и обязан ее выполнять.

Таким образом, одним из самых серь&
езных недостатков прежней системы, рез&
ко снижающих качество управления, яв&
ляется отстраненность руководителя ОВД
от аналитической проработки развития
оперативной ситуации на территории
(линии) обслуживания. 

В формируемой российской полиции
надо вооружить руководителя ОВД реаль&
ной картиной оперативной обстановки,
прогнозом ее развития и конкретными
предложениями по ее коррекции. А это и
есть задача аналитики.

Например, в регионе увеличилось ко&
личество мигрантов, а также отмечены
перебои с оплатой труда.

Вывод аналитического подразделения
регионального УВД о возросшей вероят&
ности роста уличной преступности и квар&
тирных краж должен доводиться до руко&
водителей районных подразделений в виде
приказа руководителя ОВД в субъекте на

организацию работы в районных и город&
ских ОВД на конкретный период времени.

В этом случае пресловутая «палка»
становится показателем профессиональ&
ного мастерства оперативного сотрудника.

Таким образом, при формировании
российской полиции предстоит предпри&
нять комплекс мер по наделению струк&
турных подразделений аналитическими
возможностями.

С учетом роста объемов обрабатывае&
мых данных, актуальности, достовернос&
ти и важности информации резко поднят
уровень требований к надежности анали&
тической составляющей управления орга&
нами внутренних дел. 

Так, в п. 12 разд. II («Полномочия»)
Указа Президента Российской Федерации
от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Минис&
терства внутренних дел Российской Феде&
рации» устанавливается, что МВД России
формирует на основе анализа и прогнозиро&
вания состояния преступности, охраны об&
щественного порядка и собственности,
обеспечения общественной безопасности, а
также миграционных процессов основные
направления государственной политики в
сфере внутренних дел и в сфере миграции.

Необходимость согласованности рабо&
ты аналитических структур для своевремен&
ной выработки качественного аналитическо&
го продукта требует формирование соответс&
твующей системы в органах внутренних дел.

В идеальном варианте аналитический
кластер МВД России должен сопрягаться
с аналитическими структурами правоох&
ранительных органов и спецслужб, МЧС
и Вооруженных сил России. Важно также
создать контактные площадки с аналити&
ческими структурами государственных и
частных структур.

Особенностью предлагаемого постро&
ения является то, что аналитический клас&
тер – нештатное формирование. Аналити&
ческий кластер – это органы аналитичес&
кой деятельности, каналы обмена анали&
тической информацией в органах внутрен&
них дел и сотрудники&аналитики.

Объединение аналитических структур
полиции в специальный кластер преследует
цели повышения отказоустойчивости ве&
домственной аналитической системы, при&
дание ей способности работать в условиях
нормальной и пиковой нагрузки, а в итоге –
обеспечения должного уровня эффектив&
ности управления в органах внутренних дел.

Таким образом, для создания действи&
тельно эффективной системы аналитичес&
кого обеспечения в органах внутренних дел



ISSN 1997�1001

44

В
е

с
тн

и
к 

А
ка

д
е

м
и

и
 э

ко
н

о
м

и
ч

е
с

ко
й

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

ти
 М

В
Д

 Р
о

с
с

и
и

 •
 2

0
1

1
 •

 №
7

следует, во&первых, объединить возможнос&
ти аналитических подразделений в единую
схему – аналитический кластер, целью кото&
рой должно стать обеспечение управления
органами внутренних дел, во&вторых, со&
здать механизм принятия управленческих
решений на основе аналитических докумен&
тов и, в&третьих, сформировать систему под&
готовки аналитиков органов внутренних дел.

Отдельная проблема, требующая глу&
бокого исследования, – управление ин&
формацией. И ее решение также за анали&
тическим кластером.

В этом ключе необходимо предусмот&
реть эшелонирование элементов аналити&
ческого кластера с определением уровня
аналитической проработки вопросов и пот&
ребителя аналитических документов в цен&
тральном аппарате МВД России, научно&

исследовательских учреждениях, ОВД в
субъектах Российской Федерации и терри&
ториальных (линейных) подразделениях.

Сегодня обеспечение общественного
порядка, эффективную защиту прав и сво&
бод человека и гражданина, противодейс&
твие криминальным и нелегальным мигра&
ционным процессам невозможно предста&
вить без полноценного информационного
обеспечения оперативно&служебной де&
ятельности органов внутренних дел.

В сложившихся условиях создание и
функционирование аналитического клас&
тера органов внутренних дел – задача са&
мого ближайшего времени.

Без нового подхода к организации и
применению аналитики в МВД России
цель модернизации правоохранительной
деятельности труднодостижима.

Литература и примечания
1. Сайт Кремлин.ру. Выступление Президента России Д. Медведева на расширенной коллегии МВД Рос&

сии 22 марта 2011 г., Москва.
2. Аналитика (от греч. analytike – «искусство анализа») – искусство расчленения понятий, начал, элементарных

принципов, с помощью которых рассуждения приобретают доказательный характер. Этим понятием А.
Аристотель обозначил раздел логической науки, посвященный строгим силлогистическим рассуждениям. По
И. Канту, суть расчленения самой способности рассудка – выделяет «элементы чистого рассудочного позна&
ния, без которых вообще немыслим ни один предмет». Аналитика – это когда, изучая общеизвестные факты,
делаются выводы, выходящие за пределы этих фактов. По сути, на кончике пера выявляются новые факты.

3. Экспоненциальный рост – в математике экспоненциальное возрастание величины (возрастание в геометри&
ческой прогрессии), которая растет со скоростью, пропорциональной ее значению. Говорят, что такой рост
подчиняется экспоненциальному закону. Это означает, что для любой экспоненциально растущей величины
характерно, что чем большее значение она принимает, тем быстрее растет. Также это означает, что величина
зависимой переменной и скорость ее роста прямо пропорциональны. Но при этом в отличие от гиперболи&
ческой экспоненциальная кривая никогда не уходит в бесконечность за конечный промежуток времени.

4. Закон Мура – эмпирическое наблюдение, сделанное в 1965 г. Гордоном Муром (одним из основателей
Intel). Мур высказал предположение, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 24 ме&
сяца. При анализе графика роста производительности запоминающих микросхем им была обнаружена за&
кономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно одинаковые периоды
(18–24 мес.) после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз
приблизительно вдвое. Гордон Мур пришел к выводу, что при сохранении этой тенденции мощность вы&
числительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально.

5. Это наблюдение стало называться законом Мура. Существует масса схожих утверждений, которые ха&
рактеризуют процессы экспоненциального роста, также именуемых законами Мура.

6. Новая концепция ведения войн (emerging theory of war) разработана Офисом реформирования ВС секрета&
ря обороны (Office of Force Transformation) под управлением вице&адмирала Артура К. Сибровски
(Cebrowski). Она активно внедряется в практику ведения боевых действий США в Ираке и Афганистане,
тестируется на учениях и симуляторах. Разработчики убеждены, что в ближайшем будущем эта теория «ес&
ли не заменит собой традиционную теорию войны, то существенно и необратимо качественно изменит ее». 

7. Сетецентричная теория войны основана на фундаментальном делении циклов человеческой истории на
три фазы – Аграрная, Промышленная и Информационная эпохи, каждой из которых соответствуют
особые модели стратегии. Этим эпохам строго соответствуют социологические явления – премодерн,
модерн и постмодерн. Информационная эпоха – это период постмодерна, который проходит сегодня,
когда развитые общества Запада (в первую очередь США) переходят к качественно новой фазе. 

8. Теория сетецентричных войн представляет собой модель военной стратегии в условиях постмодерна.
Как модели новой экономики, основанные на информации и высоких технологиях, сегодня доказыва&
ют свое превосходство над традиционными капиталистическими и социалистическими моделями Про&
мышленной эпохи, так и сетецентричные войны претендуют на качественное превосходство над пре&
жними стратегическими концепциями Индустриальной эпохи (модерна). Теория сетецентричных войн
представляет собой перенос основных моментов постмодернистского подхода на сферу военной науки. 

9. Под управленческой информацией понимается совокупность сведений, о процессах, протекающих внут&
ри организации и в ее окружении, уменьшающих неопределенность управления и принятия решений.

10. За 12 месяцев 2010 г. в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены 33 653 сотрудника,
допустивших правонарушения, в том числе 8027 – за незаконный или необоснованный отказ в возбужде&
нии уголовного дела, 11 127 – за нарушение порядка и сроков рассмотрения сообщений о преступлении,
2332 – за незаконное или необоснованное приостановление предварительного следствия (дознания).

11. По данным ДСБ МВД России, в 2010 г. количество сотрудников, совершивших должностные преступ&
ления, по службам выглядит следующим образом: криминальная милиция – 623, милиция обществен&
ной безопасности – 1714, следствие – 116, тыл – 40.

12. Официальный сайт МВД России. Интервью РИА Новости Ю. Драгунцова: «Департамент собственной безопас&
ности МВД России продолжает вести работу по очищению рядов органов внутренних дел». 15 февраля 2011 г.
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УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИТИКА: СЕТЕЦЕНТРИЧНЫЙ 
ПОДХОД

Забузов О.Н.*

The article analyzes the theoretical approaches to the concepts of «information and analytical
support», «information"analytical work» and «expert analytical support».
The basics of network"based approach to managing an analytic activity, and various kinds of
information"analytical support. 
The results of the study the concept of «network"centric», and determining its position and role in
the management of intelligence.

За последнее время в отечественной
науке, причем в различные отраслях ее
знаний, проведено достаточное количест&
во диссертационных исследований по
проблематике информационного обеспе&
чения.

Также можем заметить, что появля&
ются работы, затрагивающие проблема&
тику экспертно&аналитического обеспе&
чения. Причем спектр работ достаточно
широк – от естественно&научных отрас&
лей знаний до сугубо гуманитарных. На&
ибольшее число работ сосредоточено в
таких проблемных зонах, как информа&
ционно&аналитическое обеспечение1, ин&
формационно&аналитическая
деятельность2 и экспертно&аналитичес&
кое обеспечение3.

Остановимся на первой проблемной
зоне – информационно"аналитическое
обеспечение. 

Так, по мнению доктора экономичес&
ких наук Т.В. Федорович, ее авторский
подход к трансформации информацион&
но&аналитического обеспечения участни&
ков корпоративных отношений основан
на интеграции функционально&управ&
ленческой методологии и методологии
создания корпоративной ценности.

В этой связи концепция трансфор&
мации информационно&аналитического
обеспечения – это система конструктив&
ных принципов управленческой деятель&
ности, основанная на системном, процес&
сном, комплексном, синергетическом и
критериальном подходах, включающая
совокупность характерных методов, фун&
кций и положений и нацеленная на ин&
формационные потребности участников
корпоративных отношений.

Доктор педагогических наук А.Л. Га&
линовский, исследуя особенности подго&
товки кадров высшей квалификации в ас&

пирантуре инженерного профиля, сводит
термин «обеспечение» во многом к поня&
тию «сопровождение»4.

Ученый Л.А. Терентьев, изучая спе&
цифику информационно&аналитического
обеспечения процесса управления здоро&
вьем и качеством жизни, не приводит
толкование понятия «информационно&
аналитическое обеспечение». Однако од&
ним из этапов его работы являлось созда&
ние программного комплекса информа&
ционно&аналитического обеспечения уп&
равления качеством жизни и здоровьем
населения на муниципальном и регио&
нальном уровнях.

Среди функций информационно&
аналитического обеспечения им выделя&
ются следующие: 

автоматизация сбора и хранение пер&
вичной информации;
создание базы данных объективных и
субъективных показателей;
аналитическая обработка информа&
ции;
формирование и представление ин&
формационно&аналитических мате&
риалов по результатам мониторинга;
обеспечение устойчивой и непрерыв&
ной обратной связи в контуре управ&
ления;
обеспечение информационного взаи&
модействия субъектов информацион&
ных отношений в системе монито&
ринга.
Как видно из перечисленных функ&

ций, здесь явно прослеживаются дейс&
твия, направленные на обработку инфор&
мации и ее использование в интересах
субъектов управления.

Резюмируя, отметим, что учеными
достаточно широко трактуется понятие
«информационно&аналитическое обеспе&
чение». Спектр широк, начиная от мани&

* Кандидат политических наук.
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пуляций с информацией в интересах
субъекта управления и отождествляя
понятие «информационно&аналитическое
обеспечение» с самим управлением.

Достаточно интересна для анализа
вторая зона – информационно"аналити"
ческая деятельность.

К примеру, исследователь В.И. Фо&
мин под информационно&аналитической
деятельностью понимает извлечение из
всего разнообразия информации, пред&
ставленной в виде знаковой системы, ин&
тересующих исследователя компонентов,
представление их в удобной для воспри&
ятия форме и последующей предметной
интерпретации (анализе)5.

Иными словами, исследователем де&
лается акцент на извлечении интересую&
щей информации и ее анализе – без опре&
деления целевого предназначения резуль&
татов этого анализа.

Доктор технических наук Е.Л. Ивани&
лов отмечает, что в современных условиях
возрастают требования к системам подде&
ржки принятия управленческих решений
в информационно&аналитической де&
ятельности. А именно: сокращаются сро&
ки представления данных руководителю,
увеличивается количество факторов, ко&
торые необходимо учитывать при приня&
тии решений, предъявляются повышен&
ные требования к оперативности управ&
ления изменениями целей, стратегий и
формированию управляющих воздей&
ствий 6.

То есть Е.Л. Иванилов увязывает уп&
равленческие решения и информацион&
но&аналитическую деятельность. Имен&
но на такого рода деятельности, по его
мнению, должны базироваться управлен&
ческие воздействия. 

Как видно из анализа этих двух под&
ходов, один из них можно назвать широ&
ким, то есть без определения субъекта
предоставления информации. Второй, за&
уженный, – привязанный исключительно
к руководителю, управляющему воздейс&
твию, управлению. 

Третья проблемная зона – экспертно"
аналитическое обеспечение. Эта проблема&
тика активно разрабатывается в отечест&
венной науке7. 

Кандидат политических наук М.Г. Ма&
карычева при исследовании современ&
ной внешней политики США под экспер&
тно&аналитическим обеспечением рос&
сийского направления внешней полити&
ки США понимает совокупность дискур&
сивных стратегий, лежащих в основе фор&

мулирования дипломатической, экономи&
ческой и военно&стратегической линии
поведения США в отношении России8.

Можно отметить, что автором выде&
ляется два ключевых момента.

Во&первых, дискурсивность, то есть
наличие различных аргументированных
мнений и возможность выбора из них. 

Во&вторых, стратегическая линия по&
ведения по отношению к какому&либо
политическому актору – в частности,
России.

Доктором наук Ф.Г Милых при раз&
работке экспертно&аналитической кон&
цепции управления инновационным раз&
витием промышленных предприятий
предлагаются следующие составляющие:
1) баланс стратегических и тактических

управленческих решений по вертика&
ли – уровням управления и горизон&
тали – приоритетности политик;

2) сочетание и преемственность трех ви&
дов моделей управления инновацион&
ным развитием – когнитивных (кон&
цептуальных), информационных (эк&
спертно&аналитических) и моделей
управления (теоретико&игровых);

3) экспертно&аналитический подход к мо&
делированию и прогнозированию
приоритетов стратегических и такти&
ческих политик;

4) количественная оценка факторов рис&
ка принятия решений в условиях не&
определенности, основанная на кон&
цепции риска как ресурса;

5) рациональное сочетание иерархиче&
ских экспертно&аналитических моде&
лей, предполагающих соподчинен&
ность уровней иерархии и независи&
мость элементов на каждом уровне,
и сетевых экспертно&аналитических
моделей, определяющих взаимодейс&
твие элементов на любом уровне ие&
рархии, а также наличие обратных
связей. 
Иными словами, составляющие та&

кой концепции не отменяют определе&
ние, приведенное исследователем М.Г.
Макарычевой, а лишь дополняют и рас&
ширяют его. Новационным можно на&
звать и такие составляющие этой концеп&
ции, как наличие и рациональное сочета&
ние горизонтальных и вертикальных свя&
зей различных экспертно&аналитических
моделей, тактических и стратегических
управленческих решений. Или, по&дру&
гому, есть основания говорить о взве&
шенной, сбалансированной модели уп&
равления. 
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Как видно, экспертно&информаци&
онно&аналитическое поле российской на&
уки тесно связано с таким понятием, как
«управление». Причем ряд авторов от&
водят место управлению как внутри само&
го процесса экспертно&информационно&
аналитической деятельности/обеспечения,
так и основе управления, в интересах ко&
торого такой вид деятельности/обеспече&
ния осуществляется. Отдельные авторы
при разработке различного рода экс&
пертно&аналитических концепций отво&
дят место и для рационального сочетания
иерархических экспертно&аналитических
моделей и сетевых экспертно&аналити&
ческих моделей, определяющих взаимо&
действие элементов на любом уровне ие&
рархии, а также наличие обратных связей.

Управление в современном обществе
осуществляется все более сложными ме&
ханизмами и системами. Среди них весь&
ма значительное место занимают инфор&
мационные средства, формы и методы.
А с началом фактически всеобщего рас&
пространения информационных техноло&
гий основной частью элиты информаци&
онного социума становятся его члены,
так или иначе участвующие в формирова&
нии общественного сознания. Не явля&
ется исключением и экспертно&инфор&
мационно&аналитическая деятельность/
обеспечение. Любой вид управления ста&
новится все более зависим от информа&
ции, информационного фактора, что яв&
ляется объективной закономерностью
эпохи глобализации в ХХI в. 

В то же время важно отметить, что са&
ми технологии, и информационные в час&
тности, полагаем, никуда не ведут конк&
ретного человека. Само общество изме&
няет технологии, но не наоборот, а техно&
логия лишь очерчивает границы челове&
ческих возможностей и затрат ресурсов9.
Тем самым трансформация самого обще&
ства детерминирует все более активное
внедрение в повседневную жизнь иных
принципов социальных взаимоотноше&
ний, управления в том числе. 

Как отмечает в своем исследовании
кандидат философских наук Н.И. Брит&
вин, одним из принципов управления
современного общества стал так называе&
мый сетевой принцип. В рамках совре&
менного развития общества основой сете&
вого принципа ведения хозяйственной
деятельности, как известно, стали транс&
национальные компании (ТНК). Сете&
вой принцип управления в ТНК позволя&
ет им быть устойчивыми в своей деятель&

ности в различных странах и регионах
мира, динамично развиваться и быть до&
статочно гибкими практически в любых
социально&политических и экономичес&
ких условиях.

К примеру, американский политолог
Анн&Мари Слотер, в своей книге «Сети и
государства в мировой политике» в ос&
новном говорит не о сетях негосударс&
твенных акторов, а о сетях, состоящих из
государств и создающихся самими госу&
дарствами. Ключевыми понятиями кон&
цепции Слотер служат термины networks
(«сети») и disaggregated state. Последнее
понятие, по ее мнению, является основ&
ным. Его можно перевести как «фрагмен&
тированное государство», то есть госу&
дарство, утрачивающее свою исходную
внутреннюю цельность из&за того, что со&
вокупность его функций дробится, мель&
чает и делится между самим государством
и негосударственными субъектами, ста&
новясь в этом смысле фрагментарными, а
не цельными, как прежде.

Участвуя в жизни сетей, государства
вольно или невольно отдают этим сетям
частицы себя самих – своей власти, своих
полномочий и ресурсов. Сети оплетают
всевозможными путями государственные
институты разных стран, обеспечивая их
взаимодействие. В его ходе происходит
взаимопроникновение полномочий госу&
дарств вне традиционных межгосударс&
твенных отношений, так сказать, поверх
или помимо них. В итоге институты госу&
дарств растворяются в различных интер&
национальных сетях и де&факто функци&
онируют автономно от собственного го&
сударства 10.

Некоторые авторы пишут о так назы&
ваемых процессах формирования несис&
темных социальных сетей11. То есть сетях
самоорганизующихся, или, иными слова&
ми, построенных на синергетических
принципах.

Так, по мнению Е.С. Алексеенковой,
возникающие несистемные сети являют&
ся, так сказать, попыткой восстановления
«реальной власти» в пределах собствен&
ных границ, то есть власти, легитимность
которой имеет когнитивные основания.
Или – по&другому – «реального управ&
ления».

Эти когнитивные основания пред&
ставлены образами и смыслами, имеющи&
ми сходную природу, – это всегда апелля&
ция к более мощным интеграторам, неже&
ли те, которые используются современ&
ным либеральными институтами.
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В основе процесса формирования не&
системных социальных сетей лежит тезис
о том, что несистемные сети формируют&
ся, как правило, в условиях, когда проис&
ходит утрата доверия по отношению к го&
сударственной власти и проникновение
государства в приватную сферу членов
общества начинает восприниматься не
как легитимная власть, но как структур&
ное насилие12. 

Резюмируя, можем отметить, что если
сетевые организации созданы при учас&
тии официальных институтов управле&
ния, то есть вероятность и создания так
называемых несистемных сетей. 

По мнению ученого Ю.Ф. Поповой,
сетевой подход основан на сочетании ло&
гики и интуиции. Сети возникают и раз&
виваются не как результат долгосрочного
стратегического плана, а в процессе взаи&
модействий рыночных субъектов. Акцент
переносится с индивидуального стратеги&
ческого планирования на выработку кол&
лективных стратегических решений в
процессе тесного взаимодействия с сете&
выми партнерами, в качестве которых вы&
ступают рыночные субъекты (покупате&
ли, поставщики, конкуренты и т.п.).

По мнению автора, сетевой принцип
управления опирается не только на хо&
лодный прагматизм, но и на подсозна&
тельные, не всегда понятные человечес&
кому уму базисы.

В зависимости от подхода к формиро&
ванию и развитию различают два типа се&
тей – стратегические сети (кибернетичес&
кий подход) и эволюционные сети (сине&
ргетический подход).

Основными характеристиками эво&
люционных самоорганизующихся сетей
являются долгосрочность взаимоотноше&
ний и устойчивость связей. Критерием
отнесения сетей к группе стратегических
является наличие управляющей подсис&
темы (центральной фирмы), которая
обеспечивает согласованность целей и
действий сетевых агентов13. Здесь автор
не исключает координирующей роли в
управлении сетевыми акторами и иерар&
хических принципов управления. 

Сторонники сетевой позиции, избе&
гая жестких идеологических определе&
ний, подчеркивают, что сетевая/поточ&
ная организация ныне важнее отдельных
структурных единиц, заключая даже, что
потоки важнее организации, что именно
они и есть базовые единицы неформаль&
ной глобальной экономики14. Среди этих
сторонников можем отметить ведущих

мировых ученых современности: М. Олб&
роу, У. Бек, А. Турэн, Б. Смарт и др.

В настоящее время полемика разви&
вается не только вокруг теоретических
вопросов. В экспертном сообществе ак&
тивно обсуждается проблема организации
управления и руководства в институтах
современного общества. Стоит также за&
даться вопросами: будет ли наличество&
вать на однородном уровне управление?
Где должно стоять звено управления в
этом уровне? Должно ли оно стоять на од&
ном уровне или выше/ниже? Если звено
управления будет стоять ниже/выше, то
это получается тогда не сеть! И соответс&
твенно не сетевой принцип управления. 

В результате руководства – вследс&
твие иерархической организации власти –
структуры высшего уровня приводят де&
ятельность всех нижестоящих в соответс&
твие со своим политическим замыслом,
направленным на достижение поставлен&
ной цели15. То есть управление многими
авторами связывается исключительно с
таким понятием, как «иерархичность».
Иными словами, по мнению доцента
В.К. Белозерова, управление, впрочем,
как и руководство, подразумевает иерар&
хию. В связи с этим такое понятие, как
«сетевое управление», или «сетевой при&
нцип управления», лишены логики. В се&
ти нет иерархии, значит, и нет управляю&
щего звена, а следовательно, нет управле&
ния! По нашему мнению, получается
именно так. 

Одна из самых иерархичных структур
любого общества – это ее армия. Постро&
енная на принципах единоначалия, она
представляет собой достаточно жесткую
систему вертикального управления с та&
кими элементами иерархичного управле&
ния, как единоначалие, приказ и др.

Но тенденции современных армий в
привнесении в систему управления войс&
ками сетевых основ имеют место быть во
многих странах мира16. Более того, Пен&
тагон уже почти в течение 10 лет планиру&
ет некоторые сдвиги в стратегии плани&
рования войн, основываясь именно на се&
тевых принципах17.

Какое же место таким элементам от&
ведено в современной системе управле&
ния вооруженными силами и отведено ли
вообще?

Так, учеными С. Паршиным и Ю. Ко&
жановым исследованы рамки создания
теоретической базы, обосновывающей
основные принципы управления воору&
женной борьбой в информационную эпо&
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ху, в США была разработана концепция
«Сетецентричная война» (Network Centric
Warfare – NCW; СЦВ). Сетецентричность –
новая военная доктрина вооруженных
сил США, предполагающая качествен&
ное повышение боевых возможностей
всех родов войск при проведении совмес&
тных операций или боевых действий за
счет резкого улучшения информирован&
ности распределенных в географическом
пространстве частей и подразделений,
приданных сил и средств, отдельных бой&
цов на поле боя.

Разумеется, это требует передачи не
просто тактической информации, но са&
мой свежей оперативной (или – шире –
меняющейся во времени) информации,
погруженной в единый географический,
тактический и навигационный контекст.
Данный подход известен как принцип
Situational Awareness и реализуется через
активное насыщение войск информаци&
ей, получаемой с различных сенсоров,
датчиков и разведывательных комплек&
сов, включая авиационные и космичес&
кие, с возможностью получения «абонен&
том» сети необходимой ему информации
по требованию – аналогично тому, как в
сети Интернет доступ к информации осу&
ществляется путем перехода по гиперс&
сылке. Это позволяет децентрализовать и
ускорить циркуляцию информации, по&
высить оперативность выработки реше&
ний и их качество, а также открывает пер&
спективу появления принципиально но&
вых тактических приемов и в целом по&
вышает динамику боевых действий в
сравнении с гипотетическим противни&
ком, необходимость сетецентричности
еще не осознавшим18.

Так, изучение опыта вооруженных
конфликтов конца XX – начала XXI сто&
летия привело даже к возникновению в
определенных кругах западной военной
науки мнения о том, что веками устояв&
шееся представление о роли командова&
ния и оперативного управления для сов&
ременных условий претерпевает карди&
нальные изменения. По взглядам ряда во&
енных ученых ведущих зарубежных
стран, традиционное иерархическое ко&
мандование и оперативное управление
сохраняют свою актуальность лишь в воо&
руженных силах, состояние и деятель&
ность которых характеризуются огра&
ниченностью коммуникационного про&
странства, консерватизмом в соблюдении
военных традиций и применении пред&
шествующего боевого опыта. 

В частности, ученые С. Паршин и
Ю. Кожанов делают соответствующие вы&
воды.
1. Концепция «Управление ведением

боевых действий на основе единого
информационно&коммуникационно&
го пространства» (концепция «Сете&
центричная война») является именно
концепцией управления, а не концеп&
цией ведения войны и, по сути, отра&
жает технологические подходы к реа&
лизации концепции объединенности
управления ВС США. Ее главный ас&
пект – изменение содержания, функ&
ций командования и оперативного
управления войсками (силами). При
этом быстрота (оперативность) управ&
ления и самосинхронизация систем
управления являются сутью изменив&
шегося процесса управления.

2. Сложность обеспечения националь&
ной безопасности в современных ус&
ловиях и необходимость адекватного
реагирования на возникающие в этой
области проблемы, по взглядам веду&
щих экспертов США, превзошли не
только теоретические модели приня&
тия решений, но и способность даже
лучших командиров управлять этими
сложными условиями. Данные факто&
ры обусловили то обстоятельство, что
традиционная иерархия более не мо&
жет рассматриваться как оптималь&
ная модель организации управления
для военных ведомств.

3. Традиционные принципы, а также
практика командования и оперативно&
го управления претерпевают эволюци&
онные изменения, обусловленные ха&
рактером угроз, особенностями при&
менения войск (сил) в современных
условиях и прогрессом в развитии ин&
формационных технологий. Помимо
возможностей, определяемых условия&
ми выполняемых задач, войска (силы)
информационной эпохи должны об&
ладать двумя основополагающими
свойствами: функциональной совмес&
тимостью (интероперабельностью) их
элементов и способностью к быстрой
структурно&функциональной адапта&
ции к этим задачам.

4. Единое информационно&коммуника&
ционное пространство выступает не&
отъемлемым компонентом успешно&
го внедрения организационных реше&
ний в области управления объединен&
ными войсками (силами) в информа&
ционную эпоху.
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5. Представление о совершенствовании
системы управления только как о
внедрении высокотехнологичных ре&
шений в сфере технического оснаще&
ния вооруженных сил является оши&
бочным и обусловлено главным обра&
зом консерватизмом в применении
технократических подходов индустри&
альной эпохи к обеспечению нацио&
нальной безопасности. Это лишь под&
тверждает актуальность известного
афоризма знаменитого английского
военного историка лорда Б.Г. Лиддл&
Гарта: «Единственная вещь, которая
еще сложнее, чем привить новую
идею уму военного, – это вытравить
старую идею».

6. Эволюционные процессы являются
относительно медленными. Револю&
ция в военном деле свершилась, одна&
ко во многих направлениях внедрение
се достижений проходит достаточно
медленно, что объясняется недоста&
точным пониманием особенностей
формирования пространства безопас&
ности в информационную эпоху – да&
же в среде американского командова&
ния, являющегося активным сторон&
ником новых идей и концепций.

7. Теория без практики мертва, а это оз&
начает, что американцы не спешат
внедрять ее постулаты в практику де&
ятельности войск без осуществления
комплексной целевой программы эк&
спериментирования, призванной объ&
ективно проверить выводы теорети&
ческих исследований. 
Таким образом, самый главный вывод

о сути трансформации вооруженных сил
США состоит в том, что «Сетецентричная
война» в основе своей не отождествляется
с развертыванием новых физических ин&
фокоммуникационных сетей; она также
не связана ни с обеспечением взаимо&
действия отдельных людей, ни с форми&
рованием единой картины знаний об опе&
ративной обстановке на поле боя. В дейс&
твительности она отражает изменение
взглядов на принципы и функции про&
цессов управлении, которые могут быть
реализованы с помощью новейших ин&
формационных технологий.

Этому выводу (с несколько иным
подходом) противостоит кандидат воен&
ных наук В.А. Саксонов. Им, в частности,
отмечается, что «речь идет об инфор&
мационно&управляющих системах, име&
нуемых также сетецентричными»19. То
есть автором сетецентричность отождест&

вляется с технической стороной этой
проблемы.

По мнению профессора И.А. Шере&
мета, концепция «Сетецентричная вой&
на» представляет собой сложившуюся в
последние пять–семь лет в США систему
взглядов на военно&техническое обеспе&
чение и ведение боевых действий в усло&
виях тотальной компьютеризации сил и
средств вооруженной борьбы. Как отме&
чается И.А. Шереметом, особость кон&
цепции СЦВ среди многих других, не ме&
нее магистральных направлений состоит
в ее системообразующем характере, в том,
что это не столько локальный научно&тех&
нический прорыв, сколько новый образ
мышления в области системотехническо&
го синтеза и применения сложных боевых
систем. Именно в таком качестве и имеет
смысл анализировать возможности ис&
пользования элементов концепции СЦВ
в наших интересах.

Иными словами, разброс во мнениях
о сущности сетецентричности колеблет&
ся в очень широких пределах – от чисто
технических (технологических) основ со&
здания сетецентричной системы до мен&
тальных основ и подходов в принципи&
ально иных процессах управления.

Нами рассмотрены три принципи&
ально разных подхода в определении по&
нятия «сетецентричность», используемых
в вооруженных силах США. 

Различные нововведения в граждан&
скую (невоенную) часть общества прихо&
дят из военной сферы, как, впрочем, и
наоборот – из невоенной в военную.
Парадигма сетецентричности, впервые
предложенная американскими военны&
ми, находит свое место и в гражданской
сфере социума. В частности, учеными&
экономистами Л.Ф. Никулиным и
Е.Л. Кусаевой из Российской экономи&
ческой академии имени Г.В. Плеханова
при определении факторов эффектив&
ного развития российской экономики
дается отсылка на принцип сетецентрич&
ности. 

Сетецентричность подразумевает под
собой не только сеть, но и элементы ие&
рархии. Мы придерживаемся именно та&
кой позиции. Не может в системе военно&
го, государственного или иного управле&
ния лежать исключительно сетевой при&
нцип – во всяком случае, пока. 

Если идею сетецентричности пред&
ставить в графическом виде, то, на наш
взгляд, это будет выглядеть следующим
образом (рис.). 
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Рис. Вариант модели сетецентричности

То есть в этой модели присутствует и
элемент иерархичности, и элемент сети.
Именно так, на наш взгляд, будет выгля&
деть модель сетецентричности как самого
общественного устройства, так и регу&
лирования общественных отношений.
В полной мере этот вывод распространя&
ется и на сферу аналитики.

Стоит также заметить, что не может
существовать единственного и универ&
сального подхода – и каждое общество на
том или ином историческом отрезке ищет
и находит свое решение на вызовы време&
ни, опираясь на культуру, имеющиеся ре&
сурсы, историческую память и коллек&
тивный опыт общества. Информацион&
ная эпоха принесла с собой новые вызовы
и возможности, которые в настоящее вре&
мя проецируются на общество20. В XXI в.,
когда сеть Интернет стала не только ин&
формационной, но и социальной реаль&
ностью, появляется настоятельная необ&
ходимость в адаптации стиля и методов
организации управления к требованиям
новых времен.

Сетецентричность призвана своей
ролью уйти от излишней жесткости в сис&
темах управления, в то же время создавая
определенное равновесие между иерар&
хичностью и сетью горизонтальных взаи&
модействий. В экспертном сообществе

при этом должно создаваться множество
сетей взаимодействий и обменов, в кото&
рых циркулируют и распределяются ин&
формация, знания, опыт, что исключает
появление вакуума или сверхнапряжения
в системе выработки и принятия ре&
шений. 

Идеальным вариантом должен быть
поиск и нахождение баланса между при&
нципами единоначалия в жесткой иерар&
хии формальных организаций и сетью го&
ризонтальных взаимодействий, которые
не формализуются или слабо формализу&
ются, оставляя свободу действий при
принятии решений. 

Сама сетецентричность главным об&
разом не должна отождествляться исклю&
чительно с развитием инфокоммуника&
тивных технологий и сетей. В действи&
тельности она должна изменять сознание
людей во взглядах на принципы управле&
ния и их функционирование. Старые
принципы управления исчерпали себя,
исключительная строгая иерархичность в
современных обществах отходит на вто&
рой план. 

Важнейшим краеугольным элемен&
том при этом должна быть сетецентрич&
ность, которая становится императивом
наступающих времен и откликом обще&
ства на вызовы информационной эпохи. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИКА 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

(БАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ)
Петров В.К.*

On the agenda the problem of the scientifically"grounded transformation of all system of development
of the administrative decisions including preparation of information – analytical workers, creation
of a modern scientific, expert and information – analytical infrastructure of system of public service,
and also the organization of effective coordination between its various departments and
establishments, professional scientific and expert community has left.

Мир усложняется. Неопределенность
возрастает. Учащаются кризисы, все от&
четливее проявляется тяжесть их последс&
твий. Мир хаоса или хаос мира. Что ждет
человечество впереди, в краткосрочной и
длительной перспективе? Прошли мы
или не прошли точку невозврата? Эти и
другие вопросы занимают ученых, ответу
на них посвящаются тома исследований.
Мир настоятельно требует глубины и объ&
ективности осмысления происходящего,
качественного анализа и прогноза, гра&
мотных решений. Перефразируя извест&
ное изречение В.И. Ленина можно ска&
зать: анализ, анализ и еще раз анализ. 

Институализация аналитической де&
ятельности, обогащение ее современным
научным инструментарием, глубокое
проникновение в психологию мышления,
познание интеллектуальных возможнос&
тей человека – все это и многое другое
крайне важно, если мы действительно хо&
тим не только выжить в этом мире, но и
успешно развиваться, конкурировать на
равных с ведущими мировыми держава&
ми. Мир в целом и Россия в частности ос&
тро нуждаются в качественном управле&
нии и прогнозе.

Мировой финансово&экономичес&
кий кризис кардинально изменил спектр
управленческих задач, условия, в которых
приходится их решать. Это отчетливо
видно на примере современной России,
стремящейся минимизировать его пос&
ледствия. Обострились проблемы обеспе&
чения безопасности социума и государс&
тва. Возникла потребность в создании це&
лостной системы раннего выявления и
распознавания возникающих угроз, вы&
работки механизмов их парирования, ло&
кализации последствий (события в Япо&
нии тому яркое подтверждение). На по&

вестку дня вышла задача научно обосно&
ванной трансформации всей системы вы&
работки управленческих решений, вклю&
чающей подготовку информационно&
аналитических работников новой генера&
ции 1, создание современной научной, эк&
спертной и информационно&аналитичес&
кой инфраструктуры системы государс&
твенной службы, а также организацию
действенной координации между ее раз&
личными ведомствами и учреждениями,
профессиональным научным и эксперт&
ным сообществом.

В механизме государственного управ&
ления, в том числе в сфере безопасности,
значительно возросла роль экспертно&
аналитического обеспечения управлен&
ческих процессов, разработки понятных
и легковычисляемых критериев, показа&
телей и индикаторов достижения постав&
ленных целей, вариантов рационального,
экономного и эффективного их ресурс&
ного обеспечения, оценки результатив&
ности государственных расходов.

Государственная служба призвана
обеспечить реализацию функций госу&
дарства, направленных на обеспечение це&
лостности и условий эффективной жизне&
деятельности страны. Вся ее практическая
деятельность связана с предупреждением
и преодолением сущностных отклонений,
с которыми гражданское общество спра&
виться не может, как в социальной жизни,
так и в природно&техногенной среде. Не&
обходимость решения этих непростых за&
дач предопределяет и выделение функций
государственной службы.

Важнейшей из них является информа"
ционно"аналитическая функция, имеющая
целью диагностику происходящих в об&
ществе процессов: выявление фактов от&
клонений или признаков их формирова&

* Заместитель главного редактора журнала «Политическое образование», кандидат философских наук.
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ния, исследование причин и условий их
генезиса, изучение в целях использова&
ния спонтанно образующихся факторов
противодействия социальным дисфунк&
циям, а также природным и техногенным
катаклизмам. Именно результаты инфор&
мационно&аналитической деятельности
должны быть в основе осмысленного
стратегического целеполагания и форми&
рования перспективных планов развития
и обеспечения безопасности социальных
объектов, включая опасные технологи&
ческие производства, выступать одним из
решающих условий действий органов го&
сударственной власти на опережение,
предотвращение угроз устойчивому раз&
витию государства, качественное реше&
ние задач управления.

О повышении значимости информа&
ционно&аналитической деятельности в
системе государственной службы красно&
речиво свидетельствуют изданные в пос&
ледние годы Президентом Российской
Федерации и Правительством Российс&
кой Федерации законодательные акты.

Так, в Реестре должностей федераль&
ной государственной гражданской служ&
бы (утвержден Указом Президента Рос&
сийской Федерации от 31 декабря 2005 г.
№ 1574) впервые в самостоятельную ка&
тегорию выделены должности помощни&
ков и советников руководителей госу&
дарственных органов, призванных не&
посредственно заниматься организаци&
ей информационно&аналитической ра&
боты. Вопросы реализации служащими
государственной службы информаци&
онно&аналитической функции (включая
информационно&справочную, экспертно&
консультационную, аналитическую, ин&
теллектуальную, а в ряде случаев и психо&
логическую поддержку лица, принимаю&
щего решения) прописаны в Рекоменда&
циях по разработке должностных регла&
ментов федеральных государственных
гражданских служащих в федеральных
министерствах, федеральных службах и
федеральных агентствах (письмо Мин&
здравсоцразвития от 10 августа 2005 г.
№ 3855&ВС).

Таким образом, впервые в новейшей
истории России четко и ясно поставлена
задача выделения в госаппарате лиц, не&
посредственно занимающихся выработ&
кой стратегических решений. И это не
случайно, поскольку стратегическое це&
леполагание (наряду с антикризисным
управлением) является важнейшим эле&
ментом политического управления. 

Качественное политическое управле&
ние невозможно без разработки мыслен&
ного плана&образа нового состояния со&
циального объекта (модели), доказательс&
тва его оптимальности, аргументирован&
ного обоснования его необходимости и
возможности, а также без технологии
движения к этому плану&образу с форму&
лировкой последовательности целей.

Комплекс информационного и ин&
формационно&аналитического обеспече&
ния управления (в особенности стратеги&
ческого) должен включать в себя2:

научное, инновационное обеспече&
ние целеполагания, прогноза, плани&
рования, контроля, прежде всего в
сфере безопасности;
информационные коммуникации (де&
ловая коммуникация, осуществление
финансовых операций, электронный
документооборот, корпоративные ин&
формационные сети, Интернет, фак&
симильная связь и т.д.);
статистику, отчетность, базы данных;
системы обеспечения безопасности и
защиты информации и государствен&
ной тайны;
системы обеспечения конкурентных
преимуществ, информационное про&
движение политических решений и
деловых процессов во внутреннем и
внешнем информационном про&
странстве; 
системы управления информацион&
ными потоками и т.д.
Таким образом, можно утверждать,

что политическое управление и управле&
ние рисками основаны на создании и ус&
тойчивом функционировании информа&
ционно&аналитических систем, систем
поддержки принятия управленческих ре&
шений. Практика использования подоб&
ных систем показала, что они должны от&
вечать ряду стандартов3: 
1) полностью поддерживать миссию по&

литико&управленческого субъекта на
конкретном временном этапе;

2) обеспечивать прорыв в приоритетных
направлениях деятельности властных
структур;

3) строиться на новейших достижениях в
области информационных технологий
и обеспечивать системную целостность;

4) обеспечивать открытость и доступ&
ность информационных ресурсов ши&
рокому кругу заинтересованных лиц
при одновременном обеспечении тре&
бований информационной безопас&
ности;
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5) функционировать в правовом поле с
соблюдением цивилизационных от&
ношений между субъектами единого
информационно&политического про&
странства.
Политическое управление предпола&

гает особый способ использования ин&
формации и обмена ею, а потому именно
владение и распоряжение информацией
становятся ключевым вопросом властных
полномочий в условиях институциональ&
ной организации достижения политичес&
ких целей государства. Важно отметить,
что информационно&аналитическая де&
ятельность в государственной службе ос&
нована на технологии перевода информа&
ции из неофициальных каналов комму&
никации в официальные, управленчес&
кие, из дискриптивного (не функцио&
нального) состояния информации в пре&
скриптивное (инструментальное), то есть
способствует переводу ее на язык соци&
ально&политических технологий. Без это&
го разрыв между количеством производи&
мой в современном обществе информа&
ции и объемом ее реального использова&
ния, обеспечивающим принятие адекват&
ных управленческих решений, будет не&
прерывно возрастать.

В определенной мере можно утверж&
дать, что именно информационно"анали&
тическая функция является системообразу&
ющей в системе государственной службы.

Действительно, проектно"норматив"
ная функция реализует задачу разработки
проектов решений государственных орга&
нов по профилактике, социально&эконо&
мическому регулированию или властной
нейтрализации социально&негативных от&
клонений, парированию угроз. При этом
особую роль приобретает прогнозирова&
ние возможных негативных последствий
реализации проектов – как немедленных,
так и отставленных в своем проявлении.

Нормативно"постановляющая функ"
ция осуществляется в процессе принятия
законодательных, постановляющих и
распорядительных актов на уровне пол&
номочных в этом отношении органов го&
сударственной власти.

Организационно"исполнительная функ"
ция имеет целью организацию исполне&
ния решений органов государственной
власти и включает в себя постановку кон&
кретных служебных задач, расчет необхо&
димых для их решения сил и средств, ак&
тивизацию и координацию деятельности
исполнителей, обеспечение социально&
управленческих коммуникаций и т.д.

Социально"контрольная функция осу&
ществляется в виде контроля исполнения
структурами гражданского общества го&
сударственных нормативных и распоря&
дительных актов, оценки происходящих в
обществе изменений в связи с исполне&
нием решений государственных органов
и общей динамики его состояния.

Ни одна из этих функций не может
быть реализована без организации систе&
матического анализа и оценки складываю&
щейся ситуации, выявления определяю&
щих ее тенденций и динамики изменений,
а также надежного прогноза ее дальнейше&
го развития, в том числе в связи с реализа&
цией уже принятых или разрабатываемых
решений. По сути дела, поиск правильного
решения сводится к обнаружению соот&
ветствующей усиливающей (положитель&
ной) обратной связи во внешней среде и
последующей ее активизации с задейство&
ванием интерактивных (диалоговых) и ите&
рационных процедур. Фактически инфор&
мационно&аналитическая деятельность вы&
ступает объективной предпосылкой для
создания методологии принятия управ&
ленческих решений4.

Игнорирование или недооценка роли
и значения информационно&аналитичес&
кой функции государственной службы ве&
дет к социальной агнозии, к неспособнос&
ти сбора и анализа информации о соци&
альных процессах или к избирательному,
социально непродуктивному ее использо&
ванию, к возникновению непрогнозируе&
мых техногенных и природных катастроф.

В этой ситуации можно говорить о
ненадежности государственной службы
как социально&организационной систе&
мы, ее профессиональной некомпетен&
ции, неспособности обеспечить стратеги&
чески ориентированное движение систе&
мы (страны) даже в рамках теории клас&
сического управления. Вместе с тем не&
равновесность социальных и технологи&
ческих процессов ведет к неопределен&
ности их развития, значительно
усложняет прогнозирование будущих со&
стояний страны. Стратегической целью
управления становится сам процесс про&
движения к намеченной цели, распозна&
вание осложнений в ее реализации.

И если традиционные методы анали&
за развития систем, основанные на экс&
траполяции результатов в условиях неиз&
бежной, неуклонной тенденции, в доста&
точной мере освоены и используются
аналитиками в государственной службе,
то методологию анализа стратегий как со&



ISSN 1997�1001

56

В
е

с
тн

и
к 

А
ка

д
е

м
и

и
 э

ко
н

о
м

и
ч

е
с

ко
й

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

ти
 М

В
Д

 Р
о

с
с

и
и

 •
 2

0
1

1
 •

 №
7

вокупности изменений, определяющих
жизнестойкость государства и увеличива&
ющих вероятность его выживания в усло&
виях быстроизменяющейся среды, гос&
служащим еще только предстоит взять на
вооружение. По существу, речь идет о
трансформации самих принципов экс&
пертного и аналитического обеспечения
стратегического управления в условиях
информационного общества, к понима&
нию которого эксперты в России только
начинают подходить, как правило, про&
должая использовать на практике давно
устаревшие схемы и подходы5.

Принципиальным моментом являет&
ся то, что общество и государство должны
рассматриваться как развивающиеся сис&
темы, а системе знаний надлежит вклю&
чать в себя знания о конкретной развива&
ющейся системе (как совокупности раз&
вивающихся подсистем и объектов), зна&
ния о развитии как процессе, знания о
принципах и методах познания самого
развития. Применение такой новой мето&
дологии должно способствовать повыше&
нию надежности правильной реакции
системы информационно&аналитическо&
го обеспечения принятия управленческих
решений за счет определения характера
текущего периода как зоны аттрактора
или бифуркации6.

Аналитик в своей деятельности дол&
жен опираться на достигнутое понимание
различных способов познания мира и их
гармоничный синтез. Это относится и к
разделению сфер исследовательской де&
ятельности на эмпирическую и теорети&
ческую, фундаментальную и прикладную,
понимание компетенции которых в совре&
менной литературе сегодня достаточно за&
путано в результате попыток исследовате&
лей из различных конкретных научных об&
ластей дать свои оценки в рамках этой спе&
циальной методологической проблемы.
Отметим лишь, что нельзя противопостав&
лять теорию (в ее современном понима&
нии) и практику, а нужно говорить о поис&
ке продуктивного консенсуса в противо&
стоянии науки и практики, поскольку на&
ука включает как теорию, так и эмпирию. 

Мы не будем здесь рассматривать про&
блему противопоставления теоретическо&
го и прикладного исследования, фунда&
ментальных и прикладных научных сфер.
Отметим только, что прикладные науки в
отличие от фундаментальных носят в зна&
чительной степени объектно&ориентиро&
ванный характер, занимаются исследова&
нием природы конкретных объектов, ди&

намики процессов в них, выяснением ха&
рактера их функционирования и развития,
соответствующих тенденций и прогнози&
рованием. Например, в качестве такого
объекта анализа может выступать ситуа&
ция, процесс, личность, конкретный хо&
зяйствующий субъект, ведомство, наше
(или иное) государство в целом, регионы
планеты или планетарное сообщество в
целом. Поэтому различия обусловлены в
первую очередь не характером исследова&
тельской деятельности (хотя и здесь име&
ются определенные отличия), а объектом
исследования (чем и диктуются содержа&
тельные различия в исследовательских
процессах). Понятно при этом, что фунда&
ментальные и прикладные исследования
постоянно пересекаются и даже порой пе&
ретекают одно в другое (что имеет свои до&
стоинства и недостатки – например, вов&
лечение фундаментальных исследований в
прикладную аналитику приводит к углуб&
лению исследований, но в то же время мо&
жет приводить к нарушению принципа
оперативности, к увлечению деталями и
собственно исследовательскими процеду&
рами). В полной мере это относится и к го&
сударственной службе. 

Однако специально подчеркнем на&
учный характер аналитической деятель&
ности, что определяется совокупностью
принципов исследования, методологией,
набором средств, носящих научный меж&
дисциплинарный характер, научным ти&
пом аргументации знания, способом ор&
ганизации полученного знания (инфор&
мации) и т.д.

Сам характер аналитических исследова&
ний сильно зависит от цели и от множества
других обстоятельств – вплоть до того, на
какой стадии принятия решения привлека&
ются аналитические разработки. В этой свя&
зи отметим, что аналитическая деятельность
выступает в целом как совокупность при&
кладных направлений научных исследова&
ний междисциплинарного типа, хотя не ис&
ключена возможность формирования в рам&
ках информационно&аналитической де&
ятельности собственных фундаментальных
научных аспектов и направлений. Поэтому
аналитика – есть специфическая научная
деятельность прикладного характера, ориен&
тированная на получение объективно&ис&
тинного знания о тех или иных конкретных
объектах, событиях и процессах материаль&
ного и духовного мира с ориентацией на
конкретную задачу, осуществляемая с целью
вовлечения полученного знания в процесс
принятия управленческих решений7. 
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Исходя из этого определения, можно
сделать некоторые выводы, имеющие, на
наш взгляд, принципиальное значение.

Во&первых, информационно&аналити&
ческая деятельность в системе государс&
твенной службы представляет собой еди&
ный процесс, направленный на достиже&
ние системной цели – гармонизация про&
цесса нововведений, трансформирующих
систему общественного производства. 

Во&вторых, вне практической востре&
бованности информационно&аналитичес&
кая деятельность становится дорогим и
обременительным делом. С другой сторо&
ны, например, инновационная деятель&
ность без должного аналитического со&
провождения принимает характер волюн&
таризма и безответственности.

В&третьих, информационно&аналити&
ческая деятельность привязана к объекту,
и, несмотря на наличие совокупности
(абстрактных) методов анализа, сам про&
цесс анализа всегда конкретен и обуслов&
лен природой объекта. 

В&четвертых, исключительное поло&
жение занимает личность аналитика,
профессионализм которого обеспечива&
ется владением опытом в конкретной об&
ласти аналитической работы и научным
багажом знаний, умением применения
конкретных методов и их совокупности
при решении конкретных задач.

В&пятых, в современных условиях,
когда информационные системы стано&
вятся определяющими в развитии всех
сторон жизнедеятельности общества,
усиление аналитической компоненты в
госслужбе становится одним из важней&
ших условий социальной, экономической
эффективности инновационной деятель&
ности властных структур любого уровня. 

И, в&шестых, в современном обществе
социальная информация представляет со&
бой неисчерпаемый ресурс развития челове&
ка, какого&либо социального модуля и об&
щества в целом8. Информационно&аналити&
ческая деятельность, используя этот ресурс,
превращает его в систему инструменталь&
ных знаний, необходимых и достаточных
для осуществления актуальных и эффектив&
ных инновационных процессов как на ло&
кальном, так и на социетальном уровнях.

Именно быстроизменяющиеся усло&
вия окружающей среды (природной, тех&
ногенной, социальной) объективно спо&
собствуют повышению роли информаци&
онно&аналитической работы, ужесточают
требования к ее качеству, профессиональ&
ной компетенции аналитиков.

Можно выделить следующие основные
задачи профессиональной деятельности
аналитиков государственной службы9:
1) аналитические, заключающиеся в по&

лучении качественно новой (вывод&
ной) информации на основе изучения
текущего состояния ситуации и воз&
никших проблем, а также прогнози&
рования их будущего состояния, под&
готовки вариантов решения, изложе&
ния полученных результатов в анали&
тических документах в форме, адек&
ватной целям и задачам управления;

2) информационные, заключающиеся в
сборе информации, необходимой для
решения конкретных аналитических
и управленческих задач, ее анали&
тико&синтетическом преобразовании
для выделения существенной инфор&
мации и извлечения необходимых
сведений, содержащихся в первичной
информации в неявном виде, а также
в сопоставлении, обобщении и интер&
претации сведений, фиксации резуль&
татов обработки в информационных
документах;

3) информационно"технологические, за&
ключающиеся в использовании но&
вейших достижений в области инфор&
мационных технологий, программных
средств поддержки информационно&
аналитической работы и принятия ре&
шений (с соблюдением требований по
обеспечению компьютерной и ин&
формационной безопасности), управ&
ления знаниями;

4) организационно"управленческие, за&
ключающиеся в уяснении целей, за&
дач и методики выполнения аналити&
ческих задач, планировании и органи&
зации исполнения аналитических
процедур, подготовки оценок, выво&
дов и предложений для принятия вы&
веренных управленческих решений,
управлении временем.
Указанные задачи нашли свое отраже&

ние в уже упоминавшихся Рекомендациях
по разработке должностных регламентов
федеральных государственных гражданс&
ких служащих в федеральных министерс&
твах, федеральных службах и федеральных
агентствах11. К ним относятся:

организация подборки необходимых
справочных материалов и документов;
систематизация важнейшей инфор&
мации по актуальным вопросам по&
литики, экономики, экологии, науч&
но&технического прогресса, внешнеэ&
кономической деятельности и др.;
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разработка и обоснование предложе&
ний по различным вариантам подго&
товленных государственных решений;
координация консультативной рабо&
ты по проблемам соответствующей
сферы ответственности руководителя;
организация консультирования руко&
водителя по актуальным проблемам
экономики, внешних связей, научно&
технической политики, менеджмен&
та, маркетинга, рабочей силы и дру&
гих направлений;
контроль и анализ качества и обосно&
ванности информации, а также вноси&
мых руководителю проектов решений;
экспертиза документов;
анализ многовариантных решений в
определенной сфере;
организация информирования руко&
водителя о возможных социальных
последствиях реализации принимае&
мых государственных решений;
координация изучения опыта приме&
нения результатов проводимых науч&
ных разработок, аналогов, мнений
ведущих ученых для проведения ква&
лифицированных консультаций ру&
ководителя.
Аналитики государственной службы

должны владеть современной методоло&
гией и широким арсеналом средств веде&
ния аналитической деятельности. К пос&
ледним относятся: 

а) формально&логические методы
(включая логические методы науч&
ного мышления, методы и правила
классификации объектов исследо&
вания и т.д.);

б) методы системного анализа, социо&
логические и прикладные матема&
тические методы аналитических
исследований (к таковым относят&
ся прежде всего формализованные
методы экспертного оценивания,
основы теории измерений, форма&
лизованные процедуры прогнози&
рования, формализованные методы
планирования, прикладные мате&
матические методы выбора реше&
ний, системы поддержки принятия
решений и т.д.);

в) методы аналитико&синтетической
обработки текстов (аннотирова&
ние, реферирование, способы со&
ставления обзоров и т.д.).

Очевидно, что решать аналитические
задачи на качественном, отвечающим сов&
ременным требованиям уровне могут
только хорошо подготовленные в профес&

сиональном плане аналитики. Практика
свидетельствует, что профессионально
важными качествами аналитика в системе
государственной службы являются глуби&
на и гибкость мышления, способность к
прогнозированию и моделированию буду&
щих событий, усвоению и переработке
больших объемов информации, определе&
нию и выстраиванию многоуровневых
связей, взвешенность оценок и выводов.
Плюс умение аргументировать и отстаи&
вать собственную позицию по исследуе&
мым проблемам, грамотно доводить ее до
окружающих и лиц, принимающих реше&
ния, компетентность, объективность, са&
мостоятельность, инициативность, на&
стойчивость, коммуникабельность, высо&
кая информационная культура, эмоцио&
нально&волевая и психологическая устой&
чивость. 

Так, в результате проведенных компа&
нией DeTech Russia исследований была со&
здана модель, позволяющая судить об ус&
пешности деятельности в России государс&
твенных и бизнес&менеджеров12. В основе
построения этой модели лежит принцип
критических инцидентов, то есть анализ
сложных рабочих ситуаций и способов вы&
хода из них. Она дает возможность опреде&
лить, какие именно компетенции необхо&
димы для выполнения должностных обя&
занностей на конкретной позиции. В числе
выделенных в рамках данной модели 20
компетенций значатся:

навыки принятия решений (анализ
проблем, сбор информации);
управленческие навыки (планирование
и организация, управление людьми,
развитие подчиненных, лидерство);
мотивация (инициативность, ориента&
ция на качество, нацеленность на ре&
зультат, саморазвитие, коммерческое
мышление, системность мышления);
индивидуальные черты (стрессоус&
тойчивость, позитивное мышление,
адаптивность, ответственность);
межличностные навыки (межличнос&
тное понимание, работа в команде,
убедительная коммуникация, постро&
ение взаимоотношений).
Например, при изучении навыков

анализа проблем в качестве позитивных
индикаторов в модели компании DeTech
Russia оцениваются умения:
1) точно воспринимать и интерпретиро&

вать информацию;
2) разбивать сложную проблему на со&

ставные части, выделять основную
информацию;
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3) делать рациональные и правильные
выводы на основе имеющейся инфор&
мации;

4) предлагать осуществимые решения, со&
ответствующие требованиям ситуации;

5) рассматривать при принятии решения
как положительные, так и отрица&
тельные стороны каждого варианта;

6) предлагать решения с инвариантнос&
тью развития событий.
Профессиональная компетентность

аналитика выступает важным элементом
его профессиональной структуры личнос&
ти. Она включает в себя совокупность про&
фессиональных знаний и умений, а также
способов выполнения профессиональной
аналитической деятельности. Основными
компонентами профессиональной компе&
тентности аналитика являются 13:

а) социально"правовая компетент"
ность – знания и умения в области
взаимодействия с общественными
институтами и людьми, владение
приемами профессионального об&
щения и поведения;

б) специальная компетентность –
подготовленность к самостоятель&
ному выполнению конкретных ви&
дов деятельности, умение решать
типовые профессиональные зада&
чи и оценивать результаты своего
труда, способность самостоятель&
но приобретать новые знания и
умения по специальности;

в) персональная компетентность –
способность к постоянному про&
фессиональному росту и повыше&
нию своей квалификации;

г) аутокомпетентность – адекватное
представление о своих социально&
профессиональных характеристи&
ках и владение технологиями пре&
одоления профессиональных де&
струкций.

Проблемы формирования информа&
ционной культуры и правильного инфор&
мационного поведения, а также обеспече&
ние высокой волевой и психологической
устойчивости как самих аналитиков, так и
менеджеров (чиновников) различных
уровней все больше привлекают внимание
и ученых, и практиков&управленцев своей
значимостью и остротой постановки14.

Психологи все большее внимание об&
ращают на прямую зависимость степени
компетентности аналитика от сформиро&
вавшейся у него собственной информа&
ционной модели мира – целостной дина&
мичной системы представлений, в кото&

рой в зависимости от ситуационного кон&
текста субъект способен выделить мно&
жество формально изолированных мо&
дельных информационных фрагментов.
Исследования в этом направлении край&
не важны для формирования аналитичес&
кого сообщества, отвечающего современ&
ным реалиям. Участие в аналитическом
процессе субъектов, не способных проти&
востоять спонтанной, неконтролируемой
модификации собственной информаци&
онной модели мира при целенаправлен&
ном или случайном воздействии на него
потока входных данных, существенным
образом отражается на качестве этой
работы15. Это особенно важно учитывать,
когда речь идет об аналитиках государс&
твенной службы.

Аналитик наряду с переработкой дан&
ных, непосредственно затрагивающих его
интересы в области практической де&
ятельности, обязан подвергать анализу и
те фрагменты данных, которые непос&
редственно не связаны с решаемой им уп&
равленческой задачей. Например, те при&
емы, которые используются источником
сообщения для усиления информацион&
но&психологического воздействия на по&
лучателя сообщения.

Наряду с моделями фрагмента реаль&
ности, являющейся предметом его мыс&
лительной деятельности, а также источ&
никами сообщения, для аналитика край&
не необходимо адекватное познание са&
мого себя, своих умственных способнос&
тей и навыков, а также мыслимой им мо&
дели инструментария сбора данных.

Овладение целостной информацион&
ной картиной мира позволяет аналитику
четко разделять симптомы проявления
проблемы (инфляцию, забастовки и по&
вышение напряженности в социальных
отношениях) и саму проблему, что спо&
собствует получению более глубокого, яс&
ного, систематического и обобщенного
знания в сфере его профессиональной де&
ятельности. Будет ли при этом получено
новое знание, зависит от двух важнейших
условий: личной компетентности анали&
тика и его способности проявить эту ком&
петентность.

Успешность и продуктивность анали&
тической работы зависят от того, на&
сколько свободно аналитик владеет мно&
жеством актуальных понятий (тем, про&
блем, вопросов и т.п.) той профессио&
нальной среды, к которой он обращается,
а также от того, как много различных све&
дений, имеющих отношение к анализиру&
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емому объекту, привлечено в качестве
данных. Другими словами, для того чтобы
стать профессиональным специалистом,
аналитик должен хорошо разбираться в
предмете анализа и быть весьма инфор&
мированным в вопросах, этого предмета
касающихся. 

Под предметом анализа понимается
вся совокупность вопросов, поставлен&
ных перед аналитиком, включая и те, ко&
торые он сам поставил в ходе работы.
Каждый вопрос такого рода представляет
собой предположение (гипотезу) о том,
что те или иные понятия, о которых идет
речь в аналитическом запросе, могут быть
определенным образом связаны между
собой. Аналитик должен раскрыть эту
связь, доказать ее наличие, подтвердив
это обстоятельство соответствующими
выводами и утверждениями. А также до&
быть доказательства, позволяющие логи&
чески непротиворечиво обосновать сде&
ланные выводы, сформулировать эти до&
казательства понятным образом на до&
ступном языке и подтвердить достовер&
ность данных, на которых они основаны.

Целью аналитической работы, таким
образом, выступает получение ответов на
вопросы, которые волнуют то или иное
сообщество, организацию или группу
лиц, а также общество в целом, включая
государство и его институты. Задавать
вопросы может и отдельный человек –
чаще именно так и происходит, особенно
когда речь идет об отношениях руководи&
тель–подчиненный. В этой связи анали&
тик должен разбираться еще и в вопросах
психологии, для того чтобы иметь воз&
можность установить более или менее
точно и определенно, какой именно воп&
рос ему предстоит разрешить, в чем, по
мнению задающего, состоит острота это&
го вопроса, каковы предпосылки его воз&
никновения и какова его специфика в
данной конкретной ситуации16. 

Информационно&аналитическая ра&
бота, особенно ее описательная стадия,
является весьма трудоемкой по затратам
времени. Причем чем больше отдельных
позиций, представляющих интерес, выде&
лено в запросе на аналитическую инфор&
мацию и чем реже эти позиции изучались
ранее, тем более значительный объем
времени может потребоваться для полно&
го и развернутого ответа на поставленные
вопросы. Поэтому одной из главных про&
блем в практике аналитиков госслужбы
является необходимость осмысленного,
обоснованного и хорошо просчитанного

компромиссного выбора между желанием
иметь по каждому интересующему вопро&
су исчерпывающую информацию и необ&
ходимостью получения указанной ин&
формации в довольно сжатые, нередко
кратчайшие сроки. 

Из сказанного следует ряд практичес&
ких рекомендаций, касающихся органи&
зации аналитической работы:
1) полезно накапливать информацию по

объектам, ставшим хотя бы однажды
предметом аналитического исследо&
вания, создавать базы данных, а также
по мере накопления информации
проводить аналитические исследова&
ния, которые в дальнейшем подлежат
периодическому уточнению по мере
поступления новой информации. Ин&
тенсивность накопления данных и пе&
риодичность проведения аналитичес&
ких исследований зависят от частоты
запросов, посвященных конкретному
объекту, актуальности данного объек&
та и относительной доступности свя&
занной с ним информации;

2) вся стекающаяся к аналитикам ин&
формация должна подвергаться ос&
мыслению и первичной аналитичес&
кой обработке в режиме реального
времени; 

3) особое внимание при организации
аналитической работы следует уделить
оценке источников поступающих све&
дений и различных входящих данных –
так называемой источниковой базе,
целенаправленно формировать ее по
каждой интересующей проблеме, рас&
ширяя диапазон и углубляя потенциал
аналитических возможностей. Чем ши&
ре источниковая база, тем большей на&
дежностью и обоснованностью обла&
дают выводы, сделанные на основе
взятой из нее информации; 

4) независимо от качества исходных све&
дений и данных все они подлежат учету
и использованию в аналитической ра&
боте. Надо иметь в виду, что ненужных
или бесполезных сведений и данных в
практике аналитической работы не бы&
вает. Любая информация, даже если она
неверно отражает и трактует то или
иное событие, явление, тенденцию или
процесс, может оказаться полезной.
В заключение перечислим принципы,

необходимые, а в ряде ситуаций и вполне
достаточные для оптимизации алгоритма
аналитической деятельности в системе го&
сударственной службы по решению той
или иной практической проблемы17.
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Общие принципы

1. Выделение (актуализация и «изобре&
тение») альтернатив решения пробле&
мы, их оценка и выбор оптимальной.
Последующая детальная разработка
системы действий с их конкретными
параметрами.

2. Планирование действий (комплексов
действий) с одновременной оценкой их
достаточности для достижения цели.

3. Создание условий, благоприятных
для собственных действий и затрудня&
ющих действия объекта, если он явля&
ется противоборствующей стороной.

4. Пролонгация действий, снижающих
сопротивляемость объекта и мер, сни&
жающих эффективность его противо&
действия.

5. Если достаточность планируемых дей&
ствий и условий представляется про&
блематичной, то резервирование запа&
са прочности действий – резервных,
дополнительных шагов, мер и пр.

6. Планирование действий и условий с
учетом рефлексии над «собой в собс&
твенных глазах» и над «собой в глазах
объекта», особенно если это противо&
борствующая сторона.

7. Минимизация затрат и максимиза&
ция результатов (по возможности).

Частные принципы

По целям деятельности.
1. Четкое формулирование преследуе&

мой цели в ее идеальном, максималь&
ном выражении.

2. Формулирование реально достижи&
мых, но приемлемых, допустимых це&
лей.

3. По возможности более четкое опреде&
ление промежуточных целей, обеспе&
чивающих в своей совокупности до&
стижение цели конечной.

4. Определение необходимой последо&
вательности (и параллельности) до&
стижения промежуточных целей.
По субъекту деятельности. 

1. Определение адекватного проблеме
субъекта действий (исполнителя) с
точки зрения его пригодности – спо&
собности и компетентности.

2. Обеспечение его готовности к реше&
нию проблемы.

3. Обеспечение (самообеспечение) не&
обходимого содействия субъекту по
вертикали и горизонтали, в плане су&
бординации и координации принима&
емых решений.

По объекту деятельности и непосредс"
твенному предмету воздействия.
1. Определение объекта воздействия. 
2. Определение промежуточных состоя&

ний объекта, в которые необходимо
его ввести, чтобы добиться нужного
результирующего состояния, соот&
ветствующего цели.

3. По предмету воздействия, его месту в
общей структуре объекта и роли.
По методам воздействия.

1. По образу действий, соотносимому с
операциями над самим объектом.

2. Расчленение объекта с последующим
воздействием на его элементы в отде&
льности.

3. Расчленение объекта с целью после&
дующего синтеза его элементов по&
новому.

4. Информационное воздействие – раз&
личные сочетания и комбинации ме&
тодов.

5. Социально&регулятивные формы воз&
действия.

6. По реагированию на сопротивление и
возможное противодействие объекта.

7. По использованию дополнительных
усиливающих эффект факторов.

8. По готовности сил и средств к реше&
нию данной проблемы. Обеспечение
этой готовности.

9. По расстановке, распределению сил
и средств в процессе решения про&
блемы.
По обеспечению регулирования процесса

решения проблемы.
1. Определение исходных позиций, ус&

ловий и момента начала действий.
2. Обеспечение способов своевременно&

го задействования участвующих в ре&
шении проблемы сил и средств и регу&
лирования их участия.

3. Обеспечение способов и форм конт&
роля за ситуацией.

4. Обеспечение возможности своевре&
менного внесения корректив в систе&
му предусмотренных и реализуемых
действий.

5. Определение способов и форм за&
крепления успеха.

6. Определение способов и форм сохра&
нения собственных активов в случае
неудачи, поражения.
Отмечаемые принципы выражены в

достаточно общей форме и потому требу&
ют адаптации к конкретному виду инфор&
мационно&аналитической деятельности,
характеру решаемой проблемы и интер&
претации ее в соответствующих понятиях
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и представлениях. Тем не менее с учетом
изложенного может быть построена об&
щая матрица, отражающая процесс эф&

фективной деятельности по решению той
или иной практической проблемы в сис&
теме государственной службы. 
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КОМПЛЕКС НАУЧНОГО, ЭКСПЕРТНОГО 
И ИНФОРМАЦИОННОCАНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Селиванов А.И.*

The article describes the key elements and principles of the scientific, expert, information"analytical
support of state administration, discusses the opportunities and problems for its re"establishment in
Russia.

Наука в государственном стратегическом 
управлении: причины стагнации

Современная организация и управле&
ние природными, социальными и интел&
лектуальными системами любого типа
включают в себя научный компонент,
обеспечивающий постановку, выработку,
принятие, реализацию, контроль испол&
нения и корректировку управленческого
решения. Наличие интеллектуально&на&
учного обеспечения – один из ключевых
принципов современного управления. 

Однако в России в настоящее время
наблюдаются агрессивная антинаучность
и псевдонаучность выработки государс&
твенных управленческих решений, в том
числе стратегического типа. Это определя&
ется кланово&корпоративной структурой
власти с доминирующей целевой ориента&
цией на личный доход чиновников, инте&
ресы различных негосударственных хо&
зяйственных и общественно&политичес&
ких структур, а также иных государств.
Иллюзия научности создается путем при&
влечения отдельных специалистов. На де&
ле это приводит к замене науки антинауч&
ными, псевдонаучными, ремесленничес&
кими организациями, отдельными «выда&
ющимися личностями» политологов, фи&
нансистов, специалистов других профес&
сий, а также продуктами их интеллекту&
альной деятельности, которые имеют
лишь номинальное отношение к науке.
Обычно это лишь создает прикрытие (ме&
тодом информационного шума) для реа&
лизации интересов иных структур в теле
данного социального организма либо
просто реализует частный интерес этих
«специалистов». При этом не может быть
и речи о возможности обеспечения эф&
фективной конкуренции таких карлико&
вых социальных организаций и лиц – с

действующими в мировом сообществе
масштабными разнонаправленными науч&
ными структурами, предназначенными
для интеллектуального обеспечения госу&
дарственных и негосударственных управ&
ленческих решений. При такой постанов&
ке дела осуществляется два варианта. Пер&
вый вариант – часть государственных уп&
равленческих решений принимается пер&
сонально (узкоколлегиально) в тиши ка&
бинетов в русле направлений, задаваемых
основными трендами мирового развития,
и отведенными (чаще всего просчитанны&
ми реальными субъектами власти) ролями
отдельных лиц, как правило, исходя из их
частных интересов, часто с криминально&
коррупционным привкусом (игра втем&
ную). Второй вариант – сознательное сле&
дование какой&либо стратегии, вырабаты&
ваемой в той или иной части мира с широ&
ким участием научных сообществ этих
частей мира, их ценностями и целями, со&
ответственно сознательное принятие цен&
ностей и целей других субъектов власти и
управления, их правил игры (игра всвет&
лую), игнорируя при этом ценности и цели
собственного государства.

Не странно, что на территории Рос&
сии реализуются только стратегии разви&
тия других стран, а также различных оте&
чественных и зарубежных хозяйственных
корпораций, целями которых являются
их собственное преуспевание, прибыль и
всесторонняя эксплуатация ресурсов на&
шей страны (как материальных, так и че&
ловеческих, интеллектуальных), ведущая
к истощению, износу, деградации и вы&
миранию страны и населения. 

Все дело в том, что без собственной
стратегии развития в условиях жесточай&
шей и постоянно обостряющейся миро&
вой конкуренции не может жить, эффек&
тивно функционировать и тем более раз&

* Доктор философских наук, профессор.
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виваться ни одна страна, ни одно сколь&
нибудь крупное негосударственное обра&
зование. Даже временные горизонты
стратегий постоянно удаляются: так, если
в 80–90&е гг. ХХ в. конкуренция осущест&
влялась на горизонтах 25–30 лет, то в на&
стоящее время конкуренция идет уже на
удалениях 50–75 и более лет1. В этой свя&
зи разговор о стратегическом управлении
в России – это уже не просто вопрос ее
конкурентоспособности. По большому
счету это вопрос жизни и смерти России
как государства и российской цивилиза&
ции. Положительный или отрицательный
ответ на данный вопрос будет дан в тече&
ние ближайших лет. При этом в условиях
постоянного роста потенциала воздейс&
твия действующих субъектов на ход исто&
рии необходимо отчетливо осознавать,
что всякое действие либо бездействие ве&
дет к вполне конкретным результатам
вполне объективного и чаще всего необ&
ратимого хода развития и его результата.

Выделим основные группы против&
ников научного обеспечения государс&
твенного управления в стране в целом и в
МВД в частности: 

полуграмотные чиновники, не способ&
ные выдержать профессиональной
конкуренции с квалифицированными
кадрами и выдвинутые на должности
не по профессиональному принципу –
причем как среди старшего, так и сре&
ди молодого поколения;
лоббисты конкретных криминаль&
ных и теневых структур;
коррупционеры всех уровней;
носители откровенно антироссийс&
ких убеждений, ориентирующиеся на
интеллектуальные разработки запад&
ных научных центров;
крупнейшие хозяйствующие и финан&
совые субъекты регионального, нацио&
нального и мирового масштаба (ТНК,
МНК, финансовые центры), интересы
которых противоположны националь&
но&государственным и одновременно
обеспечиваются собственными мощ&
ными интеллектуальными центрами;
клерикальные структуры и многие
религиозные деятели;
средства массовой информации;
антинаучные сообщества (астрологи,
представители оккультных учений, хи&
романты, предсказатели всех мастей);
как ни печально, также некоторые
«умные и опытные практики», часто
склонные либо игнорировать новые
научные разработки, либо скрывать их

эффективность от других для демонс&
трации собственной успешности. 
В первую очередь именно представи&

тели этих групп убеждают общество и
лиц, принимающих решения, что наука
вообще не нужна – как на уровне госу&
дарства, так и внутри ведомств, активно
способствуют ее разрушению либо вся&
чески блокируют ее развитие, в том числе
в сфере противодействия преступности.
Это развязывает им руки при принятии
решений, но лишь до поры, пока гром не
грянет. После этого начинаются судорож&
ные метания, окрики – где была наука?! 

Действительно, а где она была? На
протяжении всех 20 пореформенных лет
не только ничего не делалось для разви&
тия и доведения науки до уровня совре&
менных потребностей, но, напротив, де&
лалось все возможное, чтобы уничтожить
даже то, что существовало. Опровергнуть
это утверждение невозможно. Как ре&
зультат – сегодня наука не в состоянии
проводить серьезных системных исследо&
ваний по большинству гуманитарных, ес&
тественных и технических направлений и
требует буквального возрождения из пеп&
ла. Добавим лишь, что речь должна идти
не о тех или иных частных решениях –
например, наука должна быть приклад&
ной или фундаментальной2, какие сущес&
твующие научные школы нужно подде&
ржать и т.п. Речь должна идти о систем&
ном расчете развития науки, основанном
на научных же исследованиях. Тогда не
будет складываться ситуации, когда по
ключевым направлениям борьбы с пре&
ступностью в правоохранительных и кон&
трольно&надзорных органах «вдруг» ока&
зывается по два&три квалифицированных
научных специалиста на все ведомство,
как это наблюдается в сферах борьбы с
коррупцией, с преступлениями в сфере
отраслевых хозяйственных комплексов,
по бюджетно&финансовым преступлени&
ям – перечень можно продолжать до бес&
конечности. Пока же ничего не делается
или делается крайне недостаточно не
только для создания задела по научным
направлениям, способным обеспечить
ответ на вызовы и угрозы, которые будут
через 10–15–20 лет, но даже по прогнози&
рованию этих вызовов и угроз, оценке их
масштабов и регионального распростра&
нения.

Есть вина и самой социально&гума&
нитарной науки, не сумевшей вовремя
перестроиться и сформировать такие на&
учные подразделения, которые оказались
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бы эффективными для решения приклад&
ных задач.

Так, с сожалением приходится конс&
татировать, что в начале 90&х гг. в стране
вообще были прекращены научные ис&
следования в области планирования. Но&
вых методологий и методов в стране не
создавалось, были упразднены ВНИИ
Госплана, и за последние 20 лет издано
лишь несколько работ по планированию,
преимущественно обобщающих советс&
кий опыт3. В то же время развитый мир
ушел далеко вперед – через создание ме&
тодологии прогнозного планирования
(форсайт) до методов проектного плани&
рования. До удивления совпадает еще од&
на дата – годы крушения советской пла&
новой системы и проведение в 1992 г. в
Риме первой всемирной конференции по
планологии «Плановая технология и пла&
новые институты»4. 

Лишь недавно – начиная с 2005 г. –
по инициативе ИНИОН РАН, а с 2007 г. с
участием АЭБ МВД России возрождена
практика научных конференций по науч&
ному, экспертно&аналитическому и ин&
формационному обеспечению стратеги&
ческого управления, которые вызывают
повышенный интерес5. В 2008 г. в Акаде&
мии управления МВД России также про&
шла крупная научная конференция по
стратегическому управлению в правоох&
ранительной сфере, многие материалы
которой представляют научный интерес6.
Понятно, что конференционный цикл –
лишь первый шаг возрождения стратеги&
ческого планирования и управления,
включая его научное обеспечение как це&
лостной системы, интегрированной в
систему государственного управления в
целом и систему правоохранительной де&
ятельности в частности. Однако он позво&
ляет как минимум начать работу по созда&
нию экспертного сообщества специалис&
тов по стратегическому управлению, в
том числе в системе МВД, наработку ме&
тодологического и методического инс&
трументариев.

Содержание комплекса научного, 
экспертного и информационно"

аналитического обеспечения 
государственного стратегического 

управления

Ранее нами были исследованы раз&
личные аспекты научного и информаци&
онно&аналитического обеспечения стра&
тегического управления: проведено со&
поставление и выявлены принципиаль&

ные различия между государственными и
корпоративно&сетевыми ценностями, це&
лями, стратегиями управления и меха&
низмами их осуществления7; выявлен ал&
горитм управленческого решения страте&
гического типа и его принципиальное от&
личие от алгоритма принятия управлен&
ческого решения оперативного типа8; со&
циально&классовая природа науки ос&
мыслена как ключевой методологический
принцип науковедения в условиях проти&
востояния государственного и кланово&
корпоративного способов организации и
управления жизнью социальных систем9;
сформулированы принципиальные осно&
вы стратегического целеполагания и выяв&
лена его целостная ценностно&мировоз&
зренческая и метафизическая природа,
требующая комплексного философского
и научного исследования и решения10;
исследованы важнейшие компоненты
причинного комплекса развития госу&
дарства 11, обеспечения его стратегичес&
кой безопасности, конкурирования тео&
рий и методологий как элемент конку&
ренции национальных стратегий за буду&
щее 12 и другие аспекты проблемы. 

В данной статье, обобщая накоплен&
ный теоретический и методический опыт,
попытаемся представить совокупность
элементов интеллектуального обеспече&
ния стратегического управления как не&
которую систему, даже комплекс. Подоб&
ный комплекс в принципе должен быть у
любой социальной организации и ее под&
системы управления, которые имеют на&
мерения осуществлять собственное функ&
ционирование и развитие за пределами
пяти лет. Тем более у национально&госу&
дарственных образований, временные
масштабы жизнедеятельности которых
измеряются столетиями.

Предваряя размышления именно о
комплексе научного обеспечения стратеги&
ческого управления, обозначим тот смысл
понятия «стратегическое управление», ко&
торое сформировалось в ходе предшеству&
ющих исследований и используется нами: 

а) стратегическое управление – это уп&
равление объектом исходя из задачи
достижения некоторой удаленной
во времени цели, такой цели, кото&
рая предполагает наличие осмыс&
ленного образа нового состояния
объекта (его идеального плана&обра&
за), то есть управление будущим; 

б) оперативное (тактическое) управ"
ление – это управление настоя&
щим, которое имеет цель реагиро&
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вать на возникшую ситуацию для
ее эффективного использования
либо нейтрализации и обеспече&
ния тактических шагов для дости&
жения стратегической цели. 

Это два взаимосвязанных и взаимо&
обусловленных, однако принципиально
различных типа управления, отличаю&
щихся не только разницей удаления во
времени, но – главное – своей внутрен&
ней природой. В этой связи стратегичес&
кое управление и его научное обеспече&
ние обладают серьезной, как правило,
принципиальной спецификой по отно&
шению к оперативному управлению во
всех обозначенных ниже компонентах.
Более того, есть все основания говорить о
серьезной специфике комплексов интел&
лектуального обеспечения стратегическо&
го управления с различным временным
удалением.

Приведем также существенно важ&
ный для осмысления исследуемого аспек&
та проблемы алгоритм выработки управ&
ленческого решения стратегического ти&
па, который в нашем понимании выгля&
дит следующим образом:

целеполагание, то есть выработка
удаленной стратегической цели, фор&
мирование плана&образа объекта в
удаленном состоянии; 
анализ состояния объекта, его реаль&
ных возможностей (ресурсов и потен&
циала) и оценка альтернативных ва&
риантов развития; 
соотнесение целей и ресурсов (чело&
веческих, материальных, финансо&
вых, идеологических, информацион&
ных), корректировка целей с учетом
ресурсов; 
разработка способов достижения це&
ли (собственно стратегии, государс&
твенной политики и тактических ша&
гов по ее осуществлению); 
осуществление пилотных проектов;
разработка целевых программ, кален&
дарного плана их реализации, коллек&
тивов исполнителей и ответственных; 
разработка пакета документов, регла&
ментирующих деятельность и ответс&
твенность коллективов исполнителей; 
мониторинг ситуации; 
механизмы корректировки планов и
программ13.
Дальнейшие рассуждения начнем с

констатации: научное, экспертно&анали&
тическое и информационное обеспечение
стратегического управления – это целос&
тный комплекс. Обосновывать данный

тезис нет необходимости в научном сооб&
ществе, а для людей, далеких от науки и
прикладной аналитики, – просто не име&
ет смысла. 

Однако содержание данного комп&
лекса не очевидно. Обычно в таком комп&
лексе (осмысляемом как комплекс либо
нет) мыслятся лишь непосредственные
организационно&управленческие реше&
ния, автоматически включающие кадро&
вые (в ошибочном предположении, что
они всегда есть в достаточном количестве
и качестве), а также набор прикладных
методик (опять же в ошибочном предпо&
ложении, что таковые имеются, они быс&
тро осваиваются и при необходимости
действуют быстро и эффективно – напо&
добие других чудес света). Но на деле со&
держание комплекса отнюдь не тривиаль&
но для нашего научного сообщества в ши&
роком смысле слова, поскольку в подав&
ляющем большинстве даже научные ра&
ботники мыслят об этом зачастую на
уровне ремесленников. Поскольку спе&
циальной научной задачи разработки и
постановки данного комплекса в совре&
менной отечественной социально&гума&
нитарной науке не было и нет.

Обобщение практического опыта и
общесистемное видение позволяют круп&
ными блоками обозначить содержание
данного комплекса. Представляется, что
блок&схема комплекса научного обеспе&
чения стратегического управления может
быть представлена следующим образом:
1) ценностно&идеологический блок;
2) научный блок;
3) блок организации и управления (вклю&

чая собственно организационные, уп&
равленческие, а также обеспечиваю&
щие – материальные, финансовые,
правовые и другие аспекты);

4) блок инфраструктуры;
5) блок кадрового обеспечения.

Лишь в такой целостности данный
комплекс способен обеспечивать выпол&
нение своих функций, то есть отвечать
ожиданиям общества и запросам со сто&
роны системы управления. Отсутствие
либо примитивизация того или иного
блока приводит к такому изменению ка&
чества комплекса, которое сокращает его
функциональные возможности либо во&
обще приводит к их атрофии даже при со&
хранении внешней оболочки. 

Обратим внимание также на то, что
комплекс – это не только органически
сочлененные компоненты элементной
конструкции (блоки), но и вся инфра&
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структура, элементы и содержание эле�
ментов (носителей) связей и взаимодейс�
твий, обеспечивающих его функциониро�
вание (внутренних и внешних).

Попытаемся кратко пояснить предло�
женное понимание комплекса научного, эк�
спертного и информационно�аналитичес�
кого обеспечения стратегического управле�
ния, по некоторым отдельным блокам. 

Блок 1.

Ценностно
идеологическая система.
Этот блок до некоторого времени (до 80�х
гг. ХХ в.) был вмонтирован в жизнь обще�
ства и подсистем управления. Научное
обеспечение являлось обыденным и не�
отъемлемым атрибутом, общим фоном
социальной динамики, и говорить о дан�
ном блоке специально не было особенно�
го смысла. Была вера в рациональность и
науку (философская вера, К. Ясперс).

В настоящее время ситуация ради�
кально изменилась, и специальное выде�
ление данного блока сугубо необходимо.
Поскольку на деле он является основани�
ем, фундаментом всех последующих бло�
ков. И недопустимо забывать (как про�
изошло в России), что к внутренним свя�
зям и взаимодействиям обсуждаемого
комплекса относится весь набор идеаль�
ных компонентов – от метафизических и
ценностно�мировоззренческих элемен�
тов научной конструкции до теоретичес�
ких компонентов и интерпретированных
фактов знания (анализа и синтеза). Это
идеальное14 является не только предме�
том и продуктом переработки внутри
комплекса с целью получения нового зна�
ния, но и необходимым (ключевым) ком�
понентом его самоорганизации, условием
осуществления его жизнедеятельности
(функционирования и развития). Именно
поэтому он и может перерабатывать и вы�
рабатывать знания, что это – его собс�
твенные плоть и кровь. Поэтому наряду с
собственно философским и научным зна�
нием о тех или иных объектах и процессах
реальности необходимо доминирование в
обществе философско�научного миро�
воззрения, обосновывающего ценность
социально�гуманитарного научного зна�
ния, уверенность в его эффективности и
потенциале для решения управленческих
задач стратегического порядка (в особен�
ности для того, чтобы минимизировать
кризисные и негативные эффекты, конф�
ликты, прогнозировать, повышать ста�
бильность, ускорять темпы развития и
т.д.). К тому же способного мотивировать

деятельность по усвоению научного зна�
ния (образование), производству нового
знания (наука), внедрению социально�гу�
манитарного научного знания в практику
жизни общества и управления им (в виде
научно�прикладных, экспертных и ана�
литических продуктов), соответствующее
обеспечение науки и образования, пре�
стиж интеллектуальных профессий. От�
сутствие направленной работы в этом на�
правлении привело к катастрофическому
паданию престижа социально�гуманитар�
ной науки и самой науки в России.

Блок 2.

Научная система. Включает в себя на�
учно�фундаментальный, научно�приклад�
ной, экспертный и информационно�ана�
литический уровни.

Научно
фундаментальный уровень, в
свою очередь, включает теоретический и
эмпирический. Он направлен на выявле�
ние всего комплекса элементов, связей и
взаимодействий, их закономерностей в со�
циальных и идеальных объектах, прежде
всего причинно�следственных и генети�
ческих связей. В отношении стратегичес�
кого управления особенно важными пред�
ставляются следующие направления науч�
но�теоретических исследований: теория
развития (в особенности в отношении
конкретных объектов и процессов), тео�
рия стратегического управления (киберне�
тика), теория прогнозирования, теория
социального проектирования, синергети�
ка, теория катастроф, фундаментальные
исследования в области методологии науч�
ной, экспертной и аналитической деятель�
ности в социально�гуманитарной сфере,
ее использования применительно к конк�
ретным задачам, разработка методов. 

Научно
прикладный уровень ориенти�
рован на конкретные типы объектов, от�
носительно которых, опираясь на резуль�
таты фундаментальных исследований,
формируется знание, позволяющее по�
нять конкретное сочетание связей и взаи�
модействий в данном типе объектов, спе�
цифику проявления в нем тех или иных
закономерностей и т.д. 

Важнейшие научно�прикладные ас�
пекты проблем стратегического управле�
ния (базовые задачи научного обеспече�
ния) следующие:

а) разработка плана�образа желаемо�
го состояния с набором парамет�
ров и факторов и формулировка
группы целей (стратегическое це�
леполагание);
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б) формирование прогноза (фор�
сайт), разработка основ политики
и приоритетных программ и про�
ектов;

в) выработка задач и механизмов до�
стижения 15.

Экспертное отличается от научного –
как научно�теоретического, так и научно�
прикладного. Оно, полностью основыва�
ясь на научном, являясь научным по свое�
му содержанию, включает в себя не толь�
ко научно�рациональные расчеты, но и
способности живого человека как носите�
ля иных (внерациональных) компонентов
познания мира, в особенности такого,
как рациональная интуиция. Однако в
конечном итоге – проверяемых рацио�
нально�научными и эмпирическими ме�
тодами. Причем здесь очень важна квали�
фикация экспертов, понимание того, что
экспертом может быть далеко не каждый
научный работник. Для этого он должен
не только быть носителем научного зна�
ния, но также обладать некоторыми до�
полнительными личностными качества�
ми и характеристиками мышления, а так�
же быть непосредственным участником
постоянно проводимых научных исследо�
ваний в сфере его компетенции. Лишь со�
четание этих трех параметров – профес�
сионализм, персональные мыслительные
качества и научно�прикладная актив�
ность – позволяет говорить о квалифика�
ции данного научного работника как экс�
перта. Кроме того, экспертное сообщест�
во должно быть самоорганизующимся,
имеющим некоторый набор формализуе�
мых критериев для привлечения экспер�
тов, а часто – присвоение такой квалифи�
кации соответствующим уполномочен�
ным общественным либо государствен�
ным органом. Методы экспертной работы
в целом известны научному сообществу,
хотя в России они практически не
используются16.

Информационно
аналитический уро�
вень обеспечивает проведение аналити�
ческих исследований, подготовку анали�
тических документов для принятия конк�
ретных управленческих решений, инфор�
мационное обеспечение с использовани�
ем специального набора методов17. Есть
специфические аспекты информацион�
но�аналитического обеспечения в страте�
гическом управлении.

Специальная задача особой важнос�
ти – установление взаимно понятного
диалога аналитиков и лиц, принимающих
решения. Здесь необходимы технологии

взаимодействия с внешними организаци�
ями, потребляющими продукцию (орга�
ны госуправления и другие заказчики,
СМИ, общественность и т.д.), включая
управленческие технологии, информаци�
онные технологии для осуществления та�
кой коммуникации.

Специально остановимся на пробле�
ме целеполагания, которая является пер�
вой по логике. Перед научным и эксперт�
ным сообществом России стоит задача
сформировать организационные (инсти�
туционализированные) системы для раз�
работки целей (государственных, регио�
нальных, муниципальных) в виде науч�
ных и экспертных организаций достаточ�
ного количества и уровня профессио�
нальной подготовки кадров, а также ме�
ханизмы (регламенты) выработки, обсуж�
дения и принятия целей. 

Стратегическое целеполагание – это
разработка мысленного плана�образа но�
вого состояния объекта, его модели, воз�
можно, с набором параметров, с доказа�
тельством его оптимальности (предпоч�
тительности, желательности) и аргумен�
тированным обоснованием его необходи�
мости и возможности, а также технологии
движения к этому плану�образу с фор�
мулировкой последовательности целей
(группы целей). 

Важный момент теории: для техноло�
гизации и алгоритмизации процесса до�
стижения целей сложные цели подверга�
ются декомпозиции, то есть разбивке на
ряд более простых целей, и отражаются
посредством модели в структурной графе
типа дерева целей. Разбивая сложную со�
ставную цель, одновременно осуществля�
ется разбивка на составляющие ее задачи,
адресованные конкретным исполните�
лям. С позиции теории систем построе�
ние дерева целей и есть полное раскрытие
задачи, которую совокупность субъектов
решает с совокупностью объектов, что
вместе образует систему. Уже на этом эта�
пе работ требуется привлечение большого
числа специалистов экспертного уровня.

Основные требования к моделирова�
нию развернутой цели известны: 
1) четкая определенность целеполагаю�

щего утверждения, выраженная в тек�
сте с набором количественных и ка�
чественных характеристик;

2) цельность (взаимосвязанность подце�
лей между собой);

3) полнота (отображение всех подцелей
в модели);

4) непротиворечивость.
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Существуют особые правила построе�
ния дерева целей. Оно всегда строится
сверху вниз – от целей более общего по�
рядка к целям менее общего порядка. Об�
щеметодологическим подходом к постро�
ению дерева целей является такой, при
котором на первом уровне выделяется
шесть ветвей дерева. 

Первоначальный вариант, как пока�
зывает практика, подвергается критике,
сама процедура построения дерева целей
приводит к их перестройке в процессе
выработки и уточнения 4–5 раз, порой
совершенно радикально.

Разработка комплексных целевых
программ на основе дерева целей – отде�
льный и самостоятельный этап работы.
Они осуществляются на основе так назы�
ваемых сетевых моделей процесса разра�
ботки, которые на уровне завершения ра�
бот преобразовываются в сетевые графи�
ки, являющиеся базой для составления
календарного плана�графика.

Дополним лишь, что на каждом уров�
не удаления во времени (краткосрочное,
среднесрочное, долгосрочное, сверхдол�
госрочное) есть собственные цели, зада�
чи, методы, научно�информационное
обеспечение, имеющие как общие для
всех стратегических расчетов черты, так и
специфические для каждого уровня ха�
рактеристики и элементы комплекса. 

Для сравнения: базовая задача науч�
ного обеспечения оперативного управле�
ния – комплексный мониторинг состоя�
ния и динамики, создание алгоритмизи�
рованной информационно�аналитичес�
кой системы реагирования на возникаю�
щие ситуации и проблемы. Иные соот�
ветственно используемые научные мето�
ды и научные результаты.

Добавим лишь, что на сегодня других
способов интеллектуально�научного обес�
печения собственной деятельности чело�
вечество пока не создало. Естественно,
что формы планов, способы их осущест�
вления могут быть очень разными, одна�
ко всех их объединяет единое родовое на�
чало, которое имеет природу програм�
мно�целевых проектов.

Подчеркнем особенно требование
обеспечения научности такого рода де�
ятельности по планированию и проекти�
рованию, то есть опору на научные иссле�
дования, количественные и качественные
методы оценки различных вариантов раз�
вития (включая саму науку), а не на «мне�
ния» тех или иных специалистов и чинов�
ников различного уровня. То есть необхо�

дима опора на объективно истинное зна�
ние, на факты, научные прогнозы и оцен�
ки, результаты научных исследований и
разработок, научные оценки эффектив�
ности, в том числе относительно прогноза
и планирования самой научной деятель�
ности. Причем основой выработки реше�
ний по схемам управления и организации
научной деятельности должно стать пла�
нирование стратегического свойства.

Сегодня понятно, что в основе науч�
ной методологии (и в методологии орга�
низации управления стратегическим пла�
нированием самих научных исследова�
ний) лежат определенные научные при�
нципы. В их число должны входить как
минимум следующие принципы: науч�
ность, системность, целеобусловлен�
ность, преемственность, плановость, рас�
пределенность задач между уровнями уп�
равления, сочетание регионального и от�
раслевого планирования, сочетание уров�
ней планирования по различной удален�
ности во времени, сочетание целевого и
программного управления, количествен�
ная и качественная достаточность кадро�
вого потенциала.

Блок 3. 

Организация и управление. Данный
блок включает в себя собственно органи�
зационные (организационно�научные),
управленческие аспекты, а также их не�
посредственно обеспечивающие – мате�
риальные, финансовые, политические,
правовые и др. А также науку управления
стратегическим развитием самой науки.

Организационно
научный аспект –
собственно научное и экспертное сооб�
щество, его институциональные компо�
ненты (институты, центры, лаборатории,
образовательные учреждения), а в настоя�
щее время – также пути их формирова�
ния. Организация данного сообщества
должна состоять из диалектического со�
четания централизованно�иерархичес�
ких и сетевых элементов и структур – как
на научном, так и на экспертном и ин�
формационно�аналитическом уровнях.
Речь идет об оптимальных формах орга�
низации системы коллективного интел�
лекта, которые могут быть разных типов –
централизованно�иерархические, сете�
вые, комбинированные. По формам – оч�
ные либо заочные. По времени существо�
вания – постоянно действующие, перио�
дически организуемые, собираемые разо�
во под конкретную задачу18. В условиях
нашей страны – ввиду ограниченности
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интеллектуальных ресурсов социально&
гуманитарного профиля необходимо так&
же постоянное межведомственное со&
трудничество, сотрудничество ведомс&
твенной науки с институтами АН РФ,
гражданскими вузами.

Кроме того, необходимо иметь в виду,
что возможны разные типы отношений,
возникающих между комплексами, ори&
ентированными на различные удаления
во времени (сосуществование, частичное
взаимопроникновение, соподчинение).
В реальной деятельности научных струк&
тур часто приходится сочетать подсисте&
мы для интеллектуального обеспечения
стратегического управления с различным
удалением во времени. 

Отметим важный момент. Считаем не&
допустимым формирование систем кол&
лективного интеллекта исключительно
под ситуативные (конкретные) задачи –
пусть даже стратегического управления.
Это ведет к деградации системы научного
обеспечения в целом, ее неэффективному
функционированию и развитию, а посте&
пенно – и к профанации научного обеспе&
чения решения самих ситуативных управ&
ленческих задач вследствие дисквалифи&
кации привлекаемых членов научного со&
общества. Необходимо гибкое сочетание
методов, формирование и поддержание
научного сообщества в целом как специа&
лизированной интеллектуальной среды,
без и вне которой появление интеллекту&
альных групп, способных к решению лю&
бых задач – проблемно&ситуативных, про&
ектно&разработочных, любых иных, –
просто исключено. Да, поддержание таких
интеллектуальных сред это достаточно до&
рогое удовольствие. Но иного системного
ресурса в настоящее время человечеством
не создано – за разумность системы управ&
ления необходимо платить достаточно вы&
сокую и быстровозрастающую цену на
поддержание разума в постоянно функци&
онирующем эффективном состоянии и на
его развитие. Отметим, что комбинирова&
ние научной, экспертной и информацион&
но&аналитической деятельности весьма
разнообразно и причудливо. Это требует
управления как отдельными структурны&
ми элементами, так и раздельной коорди&
нации научной, экспертной и информаци&
онно&аналитической работы, а для конк&
ретных проектов – координации их вместе
для достижения эффективного результата.

Помимо организации на уровне объ&
ектов необходима организация на уровне
задач и проектов и организация процессов.

В действующем в России формате (пока
лишь формально) она выглядит как сочета&
ние комплекса взаимоувязанных стратеги&
ческих проектов, которые в российской
практике выглядят в качестве законода&
тельно регламентированных форм – наци&
ональный проект, федеральная целевая
программа (ФЦП), ведомственная целевая
программа (ВЦП), региональные и муни&
ципальные целевые программы (ЦП). В
настоящее время эти формы документов
не реализованы, и скрывающиеся под ни&
ми тексты собственно программами не яв&
ляются и не могут по собственному содер&
жанию быть руководящим документом
для стратегического управления. Однако
это другая сторона дела. Перечень обозна&
ченных форм при соответствующем на&
полнении является в принципе достаточ&
ным, если дополнить его документами
другой формы – план&баланс.

Всякая деятельность должна быть об&
лечена в некоторую правовую оболочку,
регламентирующую ее правила, ответс&
твенность и т.д. Есть смысл говорить о
регламентах и в отношении интеллекту&
ального обеспечения стратегического уп&
равления. Они должны включать в себя
определение субъектов этой деятельнос&
ти, сферы компетентности, ответствен&
ности, способы взаимодействия, а также
способы взаимодействия с органами и
лицами, принимающими решения, их от&
ветственность за использование и неис&
пользование научных результатов. Это
первый уровень правового обеспечения. 

Второй уровень – научное обеспече&
ние собственно законов. Законы не быва&
ют абстрактными, они и не являются абс&
трактными – их делают конкретные субъ&
екты под собственные интересы. Пос&
кольку субъектная функция государства в
настоящее время в России оказалась рез&
ко суженной, в стране нет ни эффектив&
ной концепции национальной безопас&
ности, ни стратегии развития, а вместо
них представлены декларативные доку&
менты с одноименными названиями. Тог&
да как в других странах такие концепции
есть – причем уже до 2050 г., на научной
основе. 

Разработка документов должна начи&
наться с формирования национальных
приоритетов и выявления удаленных
целей19. Эти цели обусловливают необхо&
димость формирования и органического
единства фундаментальной науки, при&
кладной науки, экспертно&аналитичес&
кой деятельности. 
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Цели делятся на более мелкие подце&
ли организации и функционирования на&
уки, достижение которых обеспечивается
(должно обеспечиваться) на основе про&
граммно&целевого планирования и уп&
равления (ПЦПУ) с соответствующим
перечнем текущих и перспективных задач
и программ. 

В качестве ведомственного примера
приведем некоторые размышления об ор&
ганизации управления стратегическим
планированием научных исследований в
системе МВД России. Так, основные це&
ли&задачи функционирования науки в
системе МВД – это повышение эффек&
тивности всех уровней управления, видов
служебной деятельности, обеспечение
системы подготовки кадров, обеспечение
современными техническими и иными
средствами, формирование позитивного
имиджа МВД.

Понятно, что стратегическое плани&
рование научных исследований имеет
собственную методологию и набор мето&
дов, требований к организации всего
цикла управления стратегическим плани&
рованием (от прогнозирования потреб&
ности в научном обеспечении до внедре&
ния их результатов в практику), требова&
ний относительно согласованности всех
ресурсов управления (нормативной пра&
вовой базы, регламентирующей научные
исследования, самоуправляемой деятель&
ности научного сообщества, экспертного
воздействия на принятие управленческих
решений, директивных методов управле&
ния, контроля исполнения и т.д.).

Для повышения эффективности стра&
тегического управления наукой МВД не&
обходимо нижеследующее.

1. Создание системы управления на&
учной деятельностью в МВД, включая
подразделение центрального аппарата,
специализированные научные советы,
подразделения по прогнозу потребностей
научного обеспечения и планированию
научной деятельности, кадровой полити&
ке в научной сфере.

2. Создание, нормативное закрепле&
ние функций, полномочий, организаци&
онных структур и порядка формирования
персонального состава ведомственного
экспертного сообщества по направлени&
ям деятельности МВД (на федеральном и
региональных уровнях), план его развер&
тывания на 10 лет, в том числе на основе
существующих научных школ, с юриди&
ческим закреплением полномочий и от&
ветственности ведомственных экспертов

и лиц, принимающих решения, при вы&
работке управленческих решений. 

3. Разработка ведомственной комп&
лексной целевой программы развития на&
уки на 10–15 лет силами научных подраз&
делений при координации органа управ&
ления, развитие ведомственного наукове&
дения, методологии планирования и про&
гноза, экспертной деятельности и других
направлений.

Считаем, что настала пора, чтобы на
смену судорожному затыканию дыр в
борьбе с криминалом пришли плановая
научно обоснования стратегия и тактика,
в том числе научного обеспечения всех
видов служебной деятельности МВД на
удаленную перспективу.

4. Создание инфраструктуры. Инфра&
структуры, обеспечивающие интеллекту&
альные системы стратегического управле&
ния, также представляют большие под&
системы. 

Исследовательские инфраструктуры –
теоретические и научно&практические се&
минары, конференции, ведомственные и
межведомственные рабочие комиссии,
совещания.

Образовательные инфраструктуры –
учреждения по подготовке и переподго&
товке кадров.

Информационные инфраструктуры –
информационные системы, библиотеки,
единые государственные базы данных,
системы информационных ресурсов, до&
ступы, взаимосвязи. 

5. Кадровое обеспечение. Остановим&
ся кратко на принципе количественной и
качественной достаточности кадрового
потенциала, который в настоящее время
должен быть одним из ключевых в орга&
низации и управлении. Как известно, в
правоохранительных системах Европы в
настоящее время 3–5 %, а в США 7 %
численности личного состава полиции
представлено интеллектуальными со&
трудниками (научные и информационно&
аналитические работники, эксперты).
Аналогичная картина наблюдалась в ряде
ключевых министерств СССР (например,
в Минобороны, промышленности, сель&
ском хозяйстве, здравоохранении). Так, в
Минобороны в советское время количес&
тво научно&исследовательских институ&
тов и численность их личного состава бы&
ли (структурно в определенной степени
остается и до сих пор) больше численнос&
ти профессорско&преподавательского со&
става военных вузов (не включая КБ). Это
позволяло решать задачи на опережение в
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25 и более лет, добиваясь такого состоя&
ния боеготовности вооруженных сил, ко&
торое готово ответить на угрозы на таком
временном удалении. 

В МВД численность научных сотруд&
ников обособленных научных подразде&
лений в настоящее время составляет око&
ло 1 тыс. человек, то есть примерно
0,05 % от численности личного состава
(не включая научно&технический потен&
циал МВД России, выполняющий функ&
ции КБ). Такое состояние можно объяс&
нить только тем, что внутренние угрозы
со стороны преступного мира исчезающе
малы, преступность остается примитив&
ной и не требует интеллектуального про&
тиводействия. Однако реальность проти&
воположна данному тезису – внутренние
угрозы по степени опасности для страны
и ее будущего сегодня существенно пре&
вышают внешние, преступность стала бо&
лее организованной, научно&интеллекту&
ально существенно более оснащенной,
отличается масштабностью, стала реаль&
ной угрозой национальной безопасности
страны. В качестве примера приведем
экономическую сферу, безопасность ко&
торой нарушается огромным числом раз&
нообразных преступлений, планируемых
и организуемых выдающимися интеллек&
туальными представителями бюрократи&
ческой и деловой элиты, обеспечиваясь
научной деятельностью разнообразных
интеллектуальных центров20. 

Вывод – современное состояние на&
уки МВД, определяемое существующим
количественным составом, не способно
обеспечить эффективное противостоя&
ние современной преступности. Наука
практически бессильна в противоборстве
с криминальными интеллектуальными
сообществами и структурами, выступая в
качестве посмешища и порождая собс&
твенным бессилием дополнительные ар&
гументы против ее развития со стороны
явных и тайных противников.

В целом научное обеспечение страте&
гического управления, в том числе в
МВД, должно опираться на систему, при&
нятую в отечественной науке. Данная
система вполне корректна и достаточна
для решения задач интеллектуального
обеспечения стратегического управления.
Понятно, что она должны быть дополне&
на специальными элементами системы
подготовки и переподготовки кадров всех
уровней, квалификационными стандар&
тами и т.д., должна учитывать специфику
кадров стратегических аналитиков по

сравнению с оперативными аналитиками21.
Здесь также целое поле для научных и на&
учно&методических разработок.

Формирование комплекса: от иллюзий 
и заблуждений к созданию научной системы

Существует множество различных,
порой взаимоисключающих заблужде&
ний и иллюзий относительно функцио&
нирования научных, экспертных, инфор&
мационно&аналитических систем (ИАС),
в том числе в иерархических системах –
включая государственные структуры, –
основные из которых таковы.

Иллюзия 1. Современное управление
может обойтись без системной информа&
ционно&аналитической деятельности
(ИАД), достаточно вовремя организовать
«совещание», пригласить «группу экспер&
тов&специалистов», чтобы принять вер&
ное управленческое решение.

Иллюзия 2. Появление в ведомстве
системы ИАД отстраняет руководство от
принятия решения и «влияния», допуска&
ет аналитиков и экспертов в «тайны уп&
равления» и принятия решений, давая им
неположенную власть.

Иллюзия 3. В случае появления пот&
ребности в ИАД достаточно дать руково&
дящее указание на создание ИАС – и она
будет создана в кратчайшие сроки. Для
создания системы ИАД достаточно найти
решение какой&то неразрешенной, но
представляющейся ключевой задачи, ко&
торую почему&то не увидели другие, по&
добрать коллектив в составе трех–пяти
человек, это и будет система ИАД.

Иллюзия 4. Созданная информацион&
но&аналитическая система может быть
использована для оперативного предо&
ставления информации как новый ин&
формационный канал, который позволя&
ет чиновникам нового звена быстрее дру&
гих быть в курсе и докладывать начальс&
тву с целью создания лично себе конку&
рентных преимуществ в иерархической
системе и карьерного роста.

Иллюзия 5. Создание информационно&
аналитической системы – панацея, которая
решит все давно не решаемые проблемы.

Эти (и другие) иллюзии порождают
желание и инициативные устремления от&
дельных представителей иерархических
структур ускорить создание ИАС для того,
чтобы суметь использовать ее для укрепле&
ния собственных позиций, и одновремен&
но стремление других представителей
структур максимально помешать их созда&
нию – вторые пока более успешны.
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Как попытки создания систем ИАД,
так и противодействие их созданию стали
постоянной практикой иерархических
структур – в особенности это относится к
ФСБ и МВД. Как результат – на сегод&
няшний день нет даже оснований для то&
го, чтобы говорить о наметившихся ре&
альных перспективах их создания.

Главная причина – конкуренция
внутри системы власти и наличие систем
противоправной деятельности, корруп&
ции и т.д., которые становятся существен&
но более затруднительными в условиях
существования эффективной и полно&
ценной системы ИАД. И конкурентное
воздействие личностей и подразделений
на принятие решения о создании ИАД
оказывается пока сильнее консолидиро&
ванных интересов (целей, задач, функ&
ций) ведомства в целом. 

Путь решения – в условиях, когда
давно понятно, что информация – серь&
езное лекарство и оружие одновременно,
главная проблема, которую необходимо
решить для создания такой системы в
иерархических структурах, – выстраива&
ние системы для целей и задач иерархи&
ческой системы в целом, а не для (про&
тив) тех или иных ее сотрудников и под&
разделений. Поскольку при этом кто&то
(порой неоправданно) рассчитывает на
нее, кто&то – всерьез опасается, не до&
пуская ее создания, тогда как основная
масса сотрудников остается часто бес&
сильной в противостоянии актуальным
угрозам и в решении стоящих перед ни&
ми задач. Аналогичные отношения су&
ществуют в смежных иерархических
структурах, всегда конкурирующих за
право и возможность первым доложить
вышестоящему руководству, что создает
ситуацию коллективного договора на ис&
пользование только имеющихся сил и
средств и недопущение создания новых,
как в гонке вооружений. В итоге это при&
вело и продолжает вести к отставанию в
интеллектуальном обеспечении приня&
тия управленческих решений уже на на&
ционально&государственном уровне, ис&
пользовании зарубежных интеллектуаль&
ных средств и прямых рекомендаций,
снижающих конкурентный потенциал
России в целом. В этой связи деперсони&
фикация информационно&аналитичес&
кой системы является первоначальным
условием для ее создания, обеспечиваю&
щим как возможность ее создания, так и
ведомственной эффективности. 

Создание такой системы – длитель&
ный многоэтапный процесс, подчинен&
ный внутренней логике (алгоритму), ко&
торый включает в себя:

принятие соответствующего управ&
ленческого решения, закрепляемого в
соответствующих ведомственных
нормативных правовых актах, вклю&
чающих как программно&проектные,
так и регламентные аспекты;
экспертизу существующих и перспек&
тивных информационных полей и
потоков22;
исследование текущих и перспектив&
ных задач органов управления всех
уровней;
разработку взаимосвязанной структу&
ры, регионально распределенной и по
направлениям деятельности ведомства
информационно&аналитических под&
разделений;
разработку регламентов, полномочий
и ответственности информационно&
аналитических подразделений и уп&
равленческих структур по исполь&
зованию и неиспользованию инфор&
мации;
масштабную подготовку кадров;
разработку методик, шаблонов ин&
формационных запросов (идущих от
задач и ожиданий руководства, под
отдельные темы – отрасли, регионы,
проблемы, ситуации, объекты);
формирование единой информаци&
онной системы и консолидирован&
ных баз данных, включающих в себя
все источники информации (опера&
тивные, экспертные, научные, СМИ
и Интернет);
создание системы информационной
коммуникации, отвечающей данно&
му типу информационных задач.
Эти лишь некоторые принципиаль&

ные основания и параметры начала рабо&
ты, которая должна быть начата лишь как
системная общегосударственная, а внут&
ри ведомств – как ведомственная про&
грамма, но не как сюжетный проект. За&
дача не может быть последовательно и
эффективно решена на уровне одного ве&
домства (тем более департамента в нем)
либо отдельного региона. Необходимо
комплексное общегосударственное реше&
ние. Отсутствие такового привело к тому,
что в настоящее время в России не сущес&
твует также региональных и ведомствен&
ных научных, экспертных и информаци&
онно&аналитических систем.
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равления, разработки и реализации приоритетных национальных проектов и программ. Труды третьей
Всероссийской научно&практической конференции. 

11. Селиванов А.И. Причинный комплекс развития современного российского государства // История го&
сударства и права. М., 2009. № 23.

12. Селиванов А.И. Теория развития как поле конкуренции государственных стратегий управления // Вест&
ник АЭБ МВД России. М., 2010. № 10; Селиванов А.И. Россия и Беларусь в мировой конкуренции за
будущее // Ключевые проблемы в обеспечении экономической безопасности государств – участников
Союзного государства. Материалы Межгосударственной научно&практической конференции М.: АЭБ
МВД России, 2011; Селиванов А.И. Теория развития как основа национально&государственных страте&
гий управления и сфера конкурентной борьбы // Информационные войны. М., 2011. № 1.

13. Селиванов А.И. Процедура целеполагания в стратегическом управлении: мировоззренческое, научное и
экспертно&аналитическое обеспечение // Информационно&аналитическое обеспечение стратегическо&
го управления: теория и практика. Труды второй Всероссийской научно&практической конференции.
См. также указанную выше работу в соавторстве с Хабибулиным А.Г. и Шахраем С.М.

14. В настоящее время модным стал термин «информационное», хотя последнее несколько уже и не снима&
ет всей совокупности идеального и даже той его части, которая называется «научное знание». Кроме то&
го, неопределенность понятия «информационное» допускает множество ненаучных спекуляций.

15. В свое время в СССР теория и практика прогнозирования были наиболее передовыми в мире. См.: Ра&
бочая книга по прогнозированию / отв. ред. Бестужев&Лада И.В. М., 1982; Сидельников Ю.В. Теория и
организация экспертного прогнозирования. М., 1990.
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16. Тюрин Ю.Н., Литвак Б.Г., Орлов А.И., Сатаров Г.., Шмерлинг Д.С. Анализ нечисловой информации.
М., 1981; Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа. М., 1982; Литвак Б.Г. Экс(
пертные оценки и принятие решений. М., 1996; Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении:
учебное пособие. Изд. 2(е. М., 2004.

17. См. наши коллективные монографии: Теоретико(методологические основы системных информацион(
но(аналитических исследований. М.: ИПК госслужбы, 2004; Аналитическое обеспечение принятия уп(
равленческого решения. М.: ИПК госслужбы, 2005. Обзор методов аналитических исследований см. в
особенности в следующих работах: Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, техноло(
гия и организация информационно(аналитической работы. М.: РУСАКИ, 2004; Яковец Е.Н. Основы
информационно(аналитического обеспечения оперативно(розыскной деятельности: учебное пособие.
М.: МосУ МВД России, изд(во «Щит(М», 2009. 

18. В мире существует множество практических схем в разных государственных и негосударственных обра(
зованиях, специалистам они известны и понятны. Есть по этому поводу некоторые работы, сошлемся
на одну из них: Диксон П. Фабрики мысли. М., 2004. 

19. Для этого предпринимаются гигантские усилия. См. очередной доклад разведсообщества США: Мир
после кризиса. Глобальные тенденции(2025: меняющийся мир / Доклад Национального разведыватель(
ного совета США. М.: Изд(во «Европа», 2011.

20. Так, схемы наиболее крупных преступлений в экономической сфере, в том числе в России, разрабаты(
ваются и осуществляются с участием крупных специалистов, многие из которых являются сотрудника(
ми различных финансовых государственных и негосударственных структур и включают в себя весь ком(
плекс разработки, организации и осуществления преступных схем, начиная с уровня собственно разра(
ботки и принятия (либо трансформации) нормативных правовых актов до уровня проведения
банковских и иных операций и ликвидации следов преступления. Впрочем, относится это не только к
экономическим преступлениям. Например, в Интернете нетрудно найти сайты, на которых представле(
ны сотни образцов самой различной техники заводского производства, разработанных в серьезных на(
учных лабораториях, и предназначенной для угона автомобилей. Другой пример – после вывода рос(
сийских войск из Афганистана и ввода американских войск производство героина в регионе выросло в
50 раз и составляет в настоящее время порядка 95 % мирового производства героина – нетрудно дога(
даться, кто является координатором этого вида преступного бизнеса.

21. Селиванов А.И. Кадры аналитических работников: оперативный и стратегический уровни // Информа(
ционно(аналитическое и кадровое обеспечение программно(целевого управления. Доклады юбилейной
научно(практической конференции, посвященной 55(летию ИПК госслужбы. Т. 1. М.: ИПК госслуж(
бы, 2007; Селиванов А.И., Боднаренко И.В., Журавлева Г.Е. Кадровое обеспечение деятельности орга(
нов внутренних дел по борьбе с экономической преступностью: стратегический аспект. М.: Эко(Пресс,
2011.

22. Например, для создания в Канаде информационной правительственной системы, отвечающей перспек(
тивным потребностям правительства на ближайшие 10–15 лет, в 2000 г. была разработана, принята и ре(
ализована пятилетняя программа (2000–2005 гг.). Первые два года в этой программе были отведены на
выявление и прогнозирование на перспективу информационных потоков, с которыми имеют дело и бу(
дут иметь дело сотрудники госструктур. На втором этапе (третий год) разработано соответствующее
программное обеспечение, на третьем этапе (четвертый год) разработаны проекты технических систем
(компьютеров, средств коммуникации), на четвертом (пятый год) разработаны собственно технические
средства, и с 2005 г. программа начала реализовываться (внедряться).
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ЭКОНОМИКА И АНАЛИТИКА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОC
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕНЧУРНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НОВЫЙ СПОСОБ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Делицын Л.Л.*,
 Мациевский Н.С.**

Despite much enthusiasm from the software engineers very few venture funds are investing in Russian
software as a service (SaaS) projects. Using a new screening tool based on the matrix of aggregate
scores we study 40 Russian SaaS projects. The lack of synergy with other portfolio projects appears to
preclude venture funds from investing in SaaS.

Венчурное инвестирование можно
определить как долгосрочное предостав&
ление средств молодым компаниям, на&
ходящимся на ранних стадиях развития, в
обмен на долю в этих компаниях. Пос&
кольку будущее новых компаний характе&
ризуется чрезвычайно высокой неопреде&
ленностью, потенциальные инвесторы
редко обладают всей информацией, необ&
ходимой для использования традицион&
ных инструментов оценки эффективнос&
ти инвестиций. Для успешного вложения
средств венчурному инвестору необходи&
мо информационно&аналитическое обес&
печение, в первую очередь системно&ана&
литические методы отбора проектов ран&
них стадий (стартапов). 

Венчурные фонды наряду с центрами
трансфера технологий, технопарками,
бизнес&инкубаторами и центрами подго&
товки кадров являются необходимой со&
ставляющей инфраструктуры националь&
ной инновационной системы. В Концеп&
ции долгосрочного социально&экономи&
ческого развития Российской Федерации
на период до 2020 г. развитие механизмов
венчурного финансирования в сфере ин&
формационно&коммуникационных тех&
нологий рассматривается как механизм
привлечения внебюджетных средств в на&
уку и инновации. Поскольку риски вен&
чурных вложений относительно велики,
для привлечения средств стартапу необ&

ходимо убедить венчурного инвестора в
наличии шанса на извлечение чрезвычай&
но высокой прибыли. В противном слу&
чае даже полезные для потребителя инно&
вационные продукты и услуги, потенци&
ально способные создать крупный рынок,
не смогут привлечь венчурный капитал.

В данной статье рассмотрен форми&
рующийся в настоящее время в России
рынок SaaS (Software as a Service), то есть
программного обеспечения (ПО), предо&
ставляемого в качестве удаленной услуги.
Представлены результаты анализа 40
SaaS&проектов при помощи разработан&
ного нами инструмента отбора инноваци&
онных проектов на основе матрицы пер&
вичной оценки бизнес&идеи (МПОБ).
Информационную базу исследования со&
ставили проекты, поступившие в 2008–
2011 гг. на рассмотрение венчурного фон&
да «Финам – Информационные техноло&
гии», который фокусируется на молодых
компаниях и проектах, работающих в об&
ласти информационных и телекоммуни&
кационных технологий (ИКТ).

В.А. Дрожжинов определяет SaaS как
такую модель развертывания програм&
много обеспечения, в которой поставщик
выдает потребителю лицензию на прило&
жение для использования в качестве услу&
ги по требованию. В.И. Дрожжинов выде&
ляет следующие виды SaaS: государствен&
ные приложения, интернет&услуги; бло&

* Доцент кафедры прикладной информатики Московского государственного университета культуры и
искусств, кандидат технических наук.

** Генеральный директор WEBO Software, аспирант кафедры прикладной информатики Московского го&
сударственного университета культуры и искусств.
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ги, обзоры и социальные сети; совмест&
ное использование информации и знаний
(wiki); связь (e&mail); совместная работа
(e&meeting); офисные приложения; паке&
ты автоматизации проектирования и уп&
равления (ERP, CRM и др.) 1.

По оценке издания Cnews, наиболее
востребованными решениями SaaS в Рос&
сии сейчас являются антивирусы, реше&
ния для организации совместной работы,
а также бухгалтерские системы, CRM,
HR&продукты.

В качестве целевых потребителей раз&
работчики видят, как правило, средний и
малый бизнес (СМБ), которым предлага&

ются недорогие решения, стоимость
аренды которых составляет несколько со&
тен рублей в месяц. Главными достоинс&
твами SaaS считаются экономия средств и
времени, простота использования, лег&
кость изменений, отсутствие затрат на
поддержку и обслуживание.

Схема работы с пользователями SaaS&
проекта включает подсистему биллинга,
отвечающую за финансовую логику, ин&
терфейсную подсистему, обеспечиваю&
щую взаимодействия с пользователями, и
технологическую подсистему, которая
обеспечивает функционирование логики
продукта (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы SaaSEпроекта

Рассмотрим два примера российских
SaaS&проектов, которые выпукло иллюст&
рируют характерные черты этой области в
целом.

Проект yaM Labs

Разработка проекта программного
обеспечения для онлайн&совещаний yaM
стартовала в октябре 2009 г. и заняла око&
ло года. Продукт позволяет вести совеща&
ния, делать заметки, в том числе рисунки,
обмениваться мнениями в чате. По сло&
вам основателя компании Анатолия Га&
вердовского, для использования продукта
уже зарегистрировались 800 человек,
ожидается, что их число к концу 2011 г.
возрастет до 20–30 тыс. Планируется, что
пользователи смогут проводить от четы&
рех до пяти совещаний в месяц бесплат&
но, а за большее число потребуется пла&
тить 10–12 долл. в месяц. 

Анатолий Гавердовский, предпринима&
тель и разработчик программного обеспе&
чения, до начала работы над yaM был вице&
президентом компании Epam Systems. Пер&
вое время основатели вели разработку

проекта на собственные средства. В марте
2011 г. проект yaM привлек 500 тыс. долл.
от венчурного фонда Foresight Ventures.
Полученные средства планируется напра&
вить на завершение разработки програм&
много обеспечения и его продвижения на
американском рынке, где уже работают
три конкурента.

Проект Webo Software

Проект Webo Software, который начал
работу в конце 2010 г., предоставляет ав&
томатическую клиентскую оптимизацию
работы web&сайтов с целью увеличения их
производительности и надежности. Око&
ло 600 web&сайтов ежедневно используют
продукт компании. Команда проекта
включает на данный момент трех полно&
стью занятых сотрудников и несколько
совместителей. Проект развивается на
средства основателей. 

Одной из предоставляемых услуг яв&
ляется сервис проверки физической до&
ступности информационных ресурсов в
сети Интернет (http://webopulsar.ru/). Це&
левые пользователи проекта – небольшие
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и средние компании, имеющие бизнес
или представительство в Интернете. Сер&
вис позволяет им максимально быстро уз&
нать о недоступности своего web&сайта и
отслеживать пики нагрузки на сервер.
Компания&пользователь экономит на ус&
лугах системного администратора и уве&
личивает доступность своих сайтов.

Сервис WEBO Pulsar может быть ис&
пользован и индивидуальными пользова&
телями, однако организация работы с со&
тнями тысяч пользователей сложнее орга&
низации работы с многими тысячами
компаний, а объем рынка примерно оди&
наков в обоих случаях. По этой причине
основное продвижение и бета&тестирова&
ние сервиса были проведены на аудито&
рии индивидуальных пользователей, а
как законченный продукт WEBO Pulsar

предлагается компаниям. Компания ви&
дит в качестве основного потребителя ус&
луг малый и средний бизнес, в то время
как рынок услуг для физических лиц рас&
сматривается как слабо предсказуемый.

Приведем теперь некоторые оценки
объема рынка SaaS в мире и в России
(табл. 1). Величина мирового рынка SaaS
уже составляет миллиарды долларов: в
2009 г. компания Gartner оценила его объем
в 7,9 млрд долл. По предварительной оцен&
ке Gartner, в 2010 г. рынок вырос на 15,7 %
и составил 9,2 млрд2. Крупнейший игрок
рынка, компания Saleforce, была создана в
1999 г., а в 2010 г. ее выручка составила 1,66
млрд долл. В настоящее время капитализа&
ция этой компании, акции которой с
2004 г. торгуются на Нью&Йоркской фон&
довой бирже, составляет 17,8 млрд долл.

Таблица 1
Оценки глобального и российского рынка SaaS

Оценка рынка SaaS&решений в Рос&
сии в 2008 г. составила 1,8 млн долл.3 В
2009 г. оценка IDC составила 5,7 млн
долл., а в 2010 г. основатель компании
«Тилби» В. Шабат оценил рынок в 3 млн
долл.4 Приведенные оценки разнородны
и не позволяют оценить темпы прироста
рынка. Активисты индустрии, ссылаясь
на прогноз IDC, считают эти темпы чрез&
вычайно высокими и предрекают взрыв&
ной роста рынка до 161 млн долл. в 2013 г.

В качестве препятствий для развития
SaaS в России называют высокую монопо&
лизацию рынка делового ПО, недостаток
средств и опыта в маркетинге и продажах,
скептицизм потенциальных заказчиков.
Аналитическое агентство CNews Analytics
отмечает также недостаточную осведом&
ленность потребителей о возможностях
модели SaaS и опасения за сохранность
данных. Наконец, одним из основных ба&
рьеров для распространения SaaS называ&
ют нехватку инвестиций. Чтобы выяснить
причины отсутствия у венчурных фондов к
инвестированию в SaaS, рассмотрим меха&
низм принятия инвестиционных решений.

Система отбора инновационных про&
ектов венчурным фондом состоит из ор&
ганизационной и информационной под&

систем (рис. 2). Организационная подсис&
тема включает мероприятия по сбору и
обработке данных (в том числе так назы&
ваемые первые и последующие встречи с
авторами предложений), обсуждение
проектов на совещаниях инвестиционно&
го комитета, процедуру принятия реше&
ния о необходимости сбора дополнитель&
ных данных или о переходе к стадии под&
писания соглашения о конфиденциаль&
ности и тщательного изучения компании.

На каждой из описанных стадий с
проектом работают различные специа&
листы: на этапе предварительного изуче&
ния – аналитики по ИКТ&бизнесу, на эта&
пе тщательного изучения возрастает роль
юристов и специалистов по бухгалтерско&
му учету, решения принимаются инвести&
ционным комитетом. Указанные группы
специалистов хотя отчасти и пересекают&
ся, но не совпадают, поэтому важно, что&
бы их действия были согласованы. В част&
ности, важно, чтобы первичный отбор
проектов репрезентировал предпочтения
инвестиционного комитета, а не собс&
твенные симпатии аналитиков. Поэтому
необходима частичная формализация
критериев, которыми руководствуется
венчурный фонд при отборе проектов. 

Рынок SaaS 2007 2008 2009 2010 2011 (прогноз)

Глобальный (млрд долл.) 5,0 6,4 7,5 9,2 10,7

Российский (млн долл.) – 1,8 4,8 3,0 –
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Рис. 2. Система отбора инновационных проектов

Метод отбора проектов на основе
матрицы предварительной оценки биз&
нес&идеи (МПОБ) принадлежит к классу
балльных моделей и ставит целью быстро,
силами малого числа аналитиков оценить

перспективность большого числа деловых
идей. Процесс расчета оценки привлека&
тельности стартапа по качественным по&
казателям на основе МПОБ можно изоб&
разить при помощи блок&схемы (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм предварительного отбора проекта

Методика предварительной оценки
бизнес&идеи требует расчета шести агре&
гированных показателей, каждый из ко&
торых является суммой трех–пяти более
простых (элементарных) показателей.
В табл. 2 перечислены агрегированные

показатели, и для двух из них – «Привле&
кательности рынка» и «Синергии бизне&
са» – указаны все элементарные показа&
тели. Элементарные показатели могут
быть измерены, оценены или рассчитаны
экспертом.

Информационно-
аналитическая 
подсистема

Организационная 
подсистема

Приём заявок, 
формальная 
экспертиза

Привлечение 
экспертов

Изучение 
предложений

Переговоры

Принятие решений

Данные о рынках

Данные о технологиях

Данные о компаниях

Данные о 
предпринимателях

Совещания

Предварительный 
отбор проектов для 
детального изучения

Детальное изучение,
финансовый анализ,
юридическая экспертиза 

Стартап A:  x=5%, y=20% в год, 
z="возможно, удастся 
использовать существующую сеть 

Показатели:
             U,   V, W

Матрица
предвар.
оценки 
бизнеса

Перевод в баллы:
U = f(x), V=g(y), W=h(z)

Оценка:
    s = u*U + v*V +W*w

Веса:
u = 1, v = 1, w = 0,5,..

Решение: 
     подписать NDA

Решающее правило:
ЕСЛИ s>10, ТО "ДА" 
иначе "НЕТ"
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Таблица 2
Показатели предварительной оценки бизнеса [2, 3]

Инвестиционный комитет венчурно&
го фонда, выступающий в роли лица,
принимающего решение (ЛПР), или, точ&
нее, группы, принимающей решение
(ГПР), может использовать МПОБ в ка&
честве одного из инструментов отбора
проектов. Инструмент должен преобразо&
вывать экспертные оценки таким обра&
зом, чтобы полученная интегральная
оценка соответствовала предпочтениям
ЛП, например, служила оценкой функ&
ции полезности ЛПР. 

В табл. 3 представлен фрагмент за&
полненной матрицы предварительной
оценки бизнеса, при этом каждая колон&

ка соответствует одному из SaaS&проек&
тов, поступивших на рассмотрение вен&
чурного фонда. Наблюдается системати&
ческое отрицательное смещение показа&
теля «Синергия бизнеса», в то время как
показатель «Выгоды для пользователя»,
как правило, положителен. Таким обра&
зом, эксперты венчурного фонда не отри&
цают, что SaaS&решения позволяют пот&
ребителям сокращать издержки. В то же
время, не имея опыта инвестирования в
SaaS, фонд не находит синергии между
предлагаемыми проектами и уже сделан&
ными приобретениями (портфельными
проектами). 

Таблица 3
Фрагмент заполненной матрицы предварительной оценки бизнеса

№ Показатель Диапазон 
изменений

1 Привлекательность рынка –10..10

1.1. Рыночные перспективы –2..2

1.2. Темпы прироста рынка –2..2

1.3. Барьеры для вхождения на рынок –2..2

1.4. Уровень конкуренции –2..2

1.5. Прибыльность сегмента рынка –2..2

2 Выгоды пользователя –10..10

3 Обоснованность идеи –10..10

4 Синергия бизнеса –8..8

4.1. Соответствие миссии компании –2..2

4.2. Возможность использования существующей клиентской базы –2..2

4.3. Достаточность знаний и опыта –2..2

4.4. Возможность использования существующего производства и систе&
мы распределения –2..2

5 Достаточность ресурсов –8..8

6 Охрана идеи –6..6

ПОКАЗАТЕЛИ

П
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1

П
ро

ек
т 

2

П
ро
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т 

3

П
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т 

4
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т 

5

П
ро
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т 

6

П
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т 

7

П
ро

ек
т 

8

П
ро

ек
т 

9

П
ро

ек
т 

10

П
ро

ек
т 

11

П
ро

ек
т 

12

Привлекательность рынка -1 1 2 4 -2 3 3 5 -2 1 -3 0
Выгоды для пользователя 5 4 3 5 3 4 3 3 2 3 2 3

Обоснованность идеи 4 1 -1 2 0 1 0 -1 -2 0 -2 -1
Синергия бизнеса -6 -7 -3 -2 -6 -7 -7 -7 -6 -5 -6 -6

Потребность в ресурсах 1 -3 -2 -2 -1 2 -1 -2 -6 -4 -6 -1
Охрана идеи -1 0 1 0 -2 -3 -2 -1 0 -2 -1 -2
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Мы визуализируем структуру систе&
мы показателей в виде двумерной карты и
отмечаем стартапы точками на этой кар&
те. Кроме того, следуя подходу когнитив&
ного моделирования, мы отказываемся от
нормативного задания критерия отбора,
но рассматриваем задачу отбора как зада&
чу обучения с учителем, где в качестве
обучающих множеств выступают выборка
проектов, ранее отобранных фондом для
тщательного изучения (due diligence), и
выборка проектов, отклоненных фондом
без детального изучения.

При помощи МПОБ нами были про&
анализированы результаты отбора 150 идей,
проектов и компаний, рассмотренных вен&
чурным фондом «Финам – Информацион&
ные технологии» в 2007 г. В этот период
фонд еще не получал предложений в облас&
ти SaaS. Оказалось, что для отсева проектов
достаточно использовать два комплексных
показателя. Первый из них суммирует пока&
затели «Привлекательность рынка» и «Вы&
годы для пользователей», на рис. 4 он назван
«Привлекательность идеи», и ему соответс&

твует вертикальная ось. Второй комплекс&
ный показатель суммирует показатели
«Обоснованность идеи» и «Синергия бизне&
са» и отражает субъективную меру эконо&
мической безопасности инвестора, на рис. 4
он отложен по горизонтальной оси влево.
Противоположный ему показатель можно
считать мерой неопределенности или риска
проекта (на рис. 4 и рис. 5 он откладывается
по горизонтальной оси вправо).

На рис. 4 угол, в который попали про&
екты, отобранные инвестиционным ко&
митетом для процедуры due diligence, по&
мечен надписью «Тщательное изучение».
Область заведомо неинтересных проектов
помечена надписью «Отклонение». В слу&
чае попадания идеи в область, лежащую
между двумя описанными выше и имею&
щую форму полосы, требуется предпри&
нять сбор дополнительной информации,
если такой сбор не требует существенных
затрат. На рис. 4 все рассмотренные про&
екты изображены ромбами, а проекты,
отобранные фондом для тщательного
изучения, – закрашенными кружками. 

Рис. 4. Диаграмма «Неопределенность» – «Привлекательность бизнесEидеи»

На рис. 5 на аналогичной карте изоб&
ражены итоги анализа 40 проектов SaaS.
Среднее значение показателя «Привлека&
тельность» для этих проектов составило
+2,9, показателя «Неопределенность»: –
4,6. Таким образом, средний проект SaaS
с точки зрения данного венчурного фонда
выглядит не слишком привлекательным и
малознакомым.

С целью сбора дополнительной инфор&
мации были проведены «первые встречи» с
представителями шести проектов SaaS,
оценки которых попали в промежуточную

зону. Оказалось, однако, что информация,
которую аналитики фонда приобрели в хо&
де «первых встреч», может смещать предва&
рительную оценку проекта в различных на&
правлениях, но амплитуда смещений недо&
статочно велика, чтобы переместить проек&
ты в область тщательного изучения.

Детальный анализ агрегированных
показателей позволяет уточнить модель
представлений венчурного фонда о SaaS&
проектах. Шесть средних значений агре&
гированных показателей изображены на
рис. 6.
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Рис. 5. Показатели предварительной оценки проектов SaaS

Рис. 6. Средние агрегированные показатели проектов SaaS

Как показывает рис. 6, средние пока&
затели «Привлекательность рынка» и
«Обоснованность идеи» близки к нулю,
то есть к среднему значению по всем изу&
ченным проектам. Показатель «Потреб&
ность в ресурсах» оказался слабо отрица&
тельным, как и показатель «Охрана идеи».
Последний низок, поскольку многие
идеи в сфере SaaS имеют западные прото&
типы, что препятствует выходу россиян
на зарубежные рынки. Наиболее важным
является высокое отрицательное значе&
ние показателя «Синергия бизнеса», что
говорит не только об отсутствии у фонда
опыта на рынке продаж программного

обеспечения, но и о том, что фонд не на&
ходит выгод для уже проинвестированных
компаний от добавления к портфелю
SaaS&проекта. Иными словами, становясь
на позиции среднего и малого бизнеса,
эксперты фонда не видят радикальных
преимуществ от использования SaaS пор&
тфельными компаниями. 

Показатель «Выгоды для пользовате&
ля» умеренно положителен, однако не
столь высок, чтобы компенсировать рис&
ки. Поэтому венчурные фонды возде&
рживаются от инвестиций в SaaS, дожи&
даясь первых отечественных историй ус&
пеха.
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Можно заключить, что в отличие от
разработчиков венчурные фонды не
ожидают в ближайшем будущем большо&
го рынка для отечественных разработок
SaaS. По традиции в России компании&
интеграторы внедряют решения, разра&
ботанные крупными (пока преимущест&
венно западными) компаниями, что да&
ет потребителю преимущество надеж&
ности. Важным барьером для внедрения
SaaS является и отсутствие длительной
традиции использования легального
программного обеспечения. Многие ма&
лые и средние компании используют не&
легальное программное обеспечение, что
лишает SaaS его основного конкурент&
ного преимущества – дешевизны. Что&
бы осознать выгоды от использования
SaaS, компании должны иметь опыт ис&
пользования легального программного
обеспечения большим числом сотрудни&
ков. Поэтому пионерами в использова&
нии SaaS выступают крупные компании,

однако российские стартапы, как пра&
вило, ориентируются на малый бизнес,
который зачастую вообще не готов пла&
тить за программное обеспечение. В силу
сказанного актуальным представляется
исследование текущих практик исполь&
зования программного обеспечения
средним и малым бизнесом и механизма
принятия решений о потреблении про&
граммного обеспечения компаниями
СМБ. На наш взгляд, относительно вы&
сокие шансы на успех могут иметь SaaS&
проекты, которые предлагает услуги
компаниям, ведущим бизнес непосредс&
твенно в Интернете. Такие компании ре&
гулярно используют программное обес&
печение и способны оценить эффект со&
кращения затрат на него; кроме того,
быстроменяющаяся внешняя среда тре&
бует от них постоянной адаптации про&
граммного обеспечения, что создает
спрос на дополнительные сервисы раз&
работчиков.
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АНАЛИТИКА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВА АНАЛИТИКИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Лопатина Н.В.*

In this article the interdisciplinary methodological communications is considered as a basis of
analytics of cultural sphere.

Сегодняшний день аналитики социо&
культурной сферы (СКС) несомненно ха&
рактеризуется вниманием к глобальным
изменениям в русле цивилизационных
трендов. Многообразие оценок совре&
менного мира сужается единством взгля&
да на уникальность содержания фунда&
ментальной дихотомии социальных трен&
дов: 1) усиление кризисов вследствие ус&
ложнения разнообразия и углубления со&
циальных противоречий и 2) сглаживание
социальных оппозиций в ходе новацион&
ных цивилизационных трендов. Послед&
нее заключается не только и не столько в
интеграции социальных групп в условиях
локальных (национальных, региональ&
ных) социально&политических новаций,
сколько в диффузии социальных феноме&
нов, несовместимых друг с другом в пре&
дыдущие периоды социального развития.
Настоящая статья посвящена вопросам
развития методологии аналитики СКС в
условиях информатизации общества и
обуславливаемых ею новых задач куль&
турной политики. 

Социально&экономическое развитие
России на современном этапе формирует
поле инновационности, в котором все уп&
равленческие подсистемы демонстрируют
не только инновационные социальные
технологии, но и инновационную концеп&
туальную ориентацию. В ее основе – стра&
тегические инициативы, системность,
перспективное проектирование, широкий
социальный контекст. Именно эти идеи
формируют и новую национальную стра&
тегию управления культурой, которая ши&
роко обсуждается как в профессиональ&
ных кругах, так и широкой общественнос&
тью. Стратегическая ориентированность

национальной культурной политики пред&
полагает телеологическую и тактическую
координацию, проектную совместимость,
что обуславливает принципиально новое
понимание теоретических оснований уп&
равления культурой и, следовательно, но&
вой методологии аналитики СКС. В пер&
вую очередь это связано с расширением
представлений о потенциале воздействия
на социокультурные процессы и тренды
различного уровня. 

Современные проблемы социокуль&
турного конструирования в России под&
тверждают актуальность формирования
дискурса управления глобальными про&
цессами развития общества (информати&
зацией, глобализацией и ее декомпозици&
ями по аспектам социальной жизни –
экономики, культуры и т.д.). Культурная
политика сегодня выдвигает требования
сближения теории, методологии и прак&
тики управления национальным культур&
ным развитием определяют реальность
дифференциации нового типа методоло&
гического знания, сглаживающего гносе&
ологические оппозиции. Это стимулирует
гипотезу о возможности совершенствова&
ния регулирования российской культуры
посредством развития теории и методоло&
гии в русле усиления интеграции науки,
прикладных задач макроуровня и страте&
гического управления.

Инновации культурной политики на
сегодняшнем этапе формируют широкий
спектр задач для конгломерата дисцип&
лин, обслуживающих аналитику СКС.
Это задачи, требующие концептуального
межпредметного взаимодействия, фор&
мирования новых научных направлений
на стыке культурологии, теории управле&
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ния, социологии, социальной информа&
тики, менеджмента. Их содержание – ис&
следование и формирование систем уп&
равления культурой в условиях информа&
тизации, обладающих спецификой объ&
ектно&субъектного комплекса, что требу&
ет диверсификации арсенала аналитичес&
ких инструментов. 

Информатизация культуры сегодня
становится предметом как фундаменталь&
ных научных исследований в русле наук
социально&информационного цикла, со&
циологии и культурологии, так и проект&
ных разработок, обмена опытом и про&
грамм государственного регулирования.
Новационные проекты, представленные
в Интернете, в учреждениях культуры, на
информационном рынке, позволяют
идентифицировать качественно новый
этап процессов информатизации культу&
ры – масштабный переход от теоретико&
методологического поиска и социально&
го проектирования к наукоемким техно&
логиям и проектной реализации. Иссле&
дования сегодняшних многоуровневых
ориентиров информатизации культуры
позволяют интерпретировать этот про&
цесс как формирование глобального до&
ступа к разнообразию социокультурной
феноменологии, его сохранение и разви&
тие посредством ИКТ&новаций, и рас&
сматривать его как процесс формирования
культуры информационного общества, ее
качественного своеобразия. В этом кон&
тексте интерес представляет информати&
зация как объект исследований наук об
обществе и культуре, проецирование но&
вых фундаментальных тем, обладающих
не только теоретическим значением, но и
прикладной ориентацией.

Современные гуманитарные науки,
особенно та их часть, которая ориентиро&
вана на изучение глобальных и общих со&
циокультурных трендов – культурология,
социология, культурная антропология и
т.д., в наши дни демонстрируют ряд разно&
родных и зачастую взаимоисключающих
тенденций, связанных с генетическим
контекстом той или иной концепции: ну&
минозным, чисто теоретическим или же,
наоборот, основанным на практике. Дол&
гие десятилетия советская система гума&
нитарных наук декларативно провозгла&
шала всемерную опору на практику, на де&
ле же жестко отбирая в практике только те
феноменологические основания, которые
соответствовали идеологическим установ&
кам. Последние годы, характеризующиеся
ослаблением идеологических ориентиров,

ситуация все равно не повернулась лицом
к практике: последняя в системе наук о
культуре отошла даже не на второй, а на
какой&то особенно дальний план, уступив
место самодостаточному и сугубо теорети&
ческому конструированию. Это вполне
понятно: наконец&то научная обществен&
ность в нашей стране получила возмож&
ность расширить теоретико&методологи&
ческую базу и обратиться к западным пос&
тмодернистским работам, провозглашаю&
щим замкнутость логоцентрической сфе&
ры на самой себе. Подобный тезис, харак&
терный для постмодернизма первой волны
(именно это направление в отличие от бо&
лее поздних работ западных постмодер&
нистов в нашей стране научной обще&
ственности знакомо лучше), исключитель&
но удобен в качестве теоретического фун&
дамента любого гуманитарного исследова&
ния: нет необходимости тратить значи&
тельные усилия на эмпирическую апроба&
цию. Это условие и сформировало особую
популярность постмодернизма в системе
отечественных наук о культуре и обществе
в последние годы.

Другая тенденция, размыкающая гра&
ницы культурологии и теории культуры,
заключается в привнесении смежного на&
учного материала в эту сферу, и наиболее
близким и легкоинтегрируемым оказался
феноменологический контент социоло&
гии. Именно поэтому социологический
подход в системе наук о культуре в наши
дни переживает период бурного развития,
сказывающегося на всем многообразии
концептуальных основ системы наук о
культуре: социология богата полевыми,
эмпирическими исследованиями, и по&
добная тенденция становится источником
постоянно обновляющихся, реалистичных
данных, обогащающих культурологию
именно в практическом аспекте. Культу&
рологические исследования, выполнен&
ные с позиций социологического подхода,
не могут не учитывать живую реальность
общества, те феномены, которые оказыва&
ют особо заметное влияние на социальную
динамику и на развитие культуры в целом. 

С другой стороны, культурология,
культурная антропология обогащают со&
циологическое знание материалом, обес&
печивающим многоуровневость и много&
аспектность изучения общества эпохи
постмодерна, акцентирование внимания
на новых акторах социокультурных про&
цессов, ориентацию на управление соци&
окультурными изменениями. Во многом
именно в силу подобного взаимообога&
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щения формируется новый тип взаимо&
действия науки и практики, базирующий&
ся на наукоемких технологиях гуманитар&
ного характера и их интеграции в совре&
менную реальность. 

Анализ российских и зарубежных
систем управления информатизацией
СКС и их теоретико&методологических
основ демонстрирует блок эпистемологи&
ческих противоречий. В первую очередь
современные системы управления ин&
форматизацией демонстрируют эписте&
мологические противоречия между бес&
прецедентным характером информатиза&
ции как объекта социального управления,
сложной иерархией проектов регулирова&
ния информатизации и несоответствием
методологических принципов, лежащих в
основе стратегических инициатив. Мас&
штабы информатизации, ее темпы, соци&
альные потребности ее регулирования,
требования сближения теории, методоло&
гии и практики управления информати&
зацией определяют реальность диффе&
ренциации и нового типа методологичес&
кого знания, сглаживающую гносеологи&
ческие оппозиции. 

Макроуровни управления информа&
тизацией демонстрируют методологичес&
кий кризис как на исследовательском
уровне, но и на уровне интеграции науч&
ного знания, результатов социологичес&
ких исследований в социальную практи&
ку. Модернизация методологии управле&
ния информатизации предполагает осо&
бого рода бифуркацию в классической
гносеологической линейке: теория (фи&
лософия) – методология – методика ис&
следования (эмпирический уровень). Ак&
туальность приобретает особый вектор ме&
тодологии – методология макроуровней
социальной деятельности, формирующей
новые форматы взаимодействия науки и
практики: быстрое восхождение практики
к научным исследованиям, с одной сторо&
ны, и интеграция научных исследований в
социальную практику – с другой. 

Современная эпистемологическая
ситуация вызывает необходимость погру&
жения конкретных познавательных про&
блем и проблем социального управления
информатизации культуры в различные
научные, социокультурные и практичес&
кие контексты. Конкретные научные
проблемы аналитики СКС в условиях ин&
форматизации требуют разнообразия ме&
тодологических подходов и ресурсов, ме&
тодологического синтеза для решения на
современном уровне: уровне, демонстри&

рующем теоретическую значимость, стра&
тегическую эффективность и практичес&
кую реализацию. В данном случае мы пы&
таемся выдвинуть идею методологическо&
го синтеза, позволяющего посредством
многообразия подходов добиться необхо&
димой аналитической глубины на этапе,
когда научные направления еще проходят
стадию становления. В этой связи мы ви&
дим новые точки роста теорий междис&
циплинарности. 

Нельзя не согласиться с классичес&
ким, предметным размежеванием гума&
нитарных и социальных наук. Однако в
этом случае можно вспомнить системный
подход К. Боулдинга к исследованию
данной проблемы: с одной стороны, он
видит целесообразность в том, что отде&
льная наука изучает элемент социальной
системы, который ведет себя иначе, чем
сумма ее элементов, а с другой – считает
перспективным построение интегриро&
ванной социальной науки, изучающей
поведение всей социальной системы в це&
лом. Отчасти функции такой интегриро&
ванной социальной науки реализует со&
циология. Вместе с тем социологическая
интерпретация границ современной со&
циологии оставляет за пределами дис&
циплинарного поля явления на грани или
новации, не получившие однозначного
дисциплинарного закрепления. Именно
к таким новациям и относится конгломе&
рат процессов и явлений информатиза&
ции – в частности, изменений социаль&
но&информационного пространства.

Усложнение современного социаль&
ного пространства, расширение проблем&
ного круга современного социального
развития вносят необходимость расшире&
ния теоретико&методологического арсе&
нала современной социологии. Данный
вопрос вписывается в дискурс о судьбе
теоретической социологии в России. Он&
тологические изменения информатиза&
ции настолько мощны, что и для адекват&
ной оценки их самих и их следствий не&
обходимы определенного рода теоретико&
методологические новации. Новые соци&
альные явления предполагают необходи&
мость актуализации аппарата их осмысле&
ния. В этом контексте поднимается воп&
рос о недопустимом игнорировании ме&
тодологического потенциала наук, их
вклада в разработку теории социально&
информационного взаимодействия. Сле&
дует отметить значительный вклад в тео&
ретические инструменты современной
аналитики СКС, который внесли библио&
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тековедение и библиографоведение в изу&
чение многоаспектного разнообразия со&
циально&информационных и социально&
коммуникационных условий развития
современной СКС. 

В данном случае необходимо, в част&
ности, уделить особое внимание библио&
теке как социальному институту в русле
современной культурной политики. Уни&
кальный характер ее развития в условиях
информатизации ставит перед аналити&
ками СКС интереснейшие задачи, кото&
рые, с одной стороны, обусловлены остро
актуальными потребностями практики, а
с другой – предоставляют базу для отта&
чивания аналитического инструментария
в русле междисциплинарной методологи&
ческой коммуникации, ибо библиотеч&
ные практики очень ярко представляют
многие процессы, вызывающие интерес
для аналитики СКС.

Например, мы выдвигаем гипотезу о
целесообразности методологической ком&
муникации библиотековедения и социо&
логии в решении вопросов социального
регулирования взаимодействия библиоте&
ки и общества. Рефлексирование этой си&
туации – первый и, возможно, самый важ&
ный шаг в преодолении этого эпистемоло&
гического противоречия. 

Диверсификация методологической
коммуникации предполагает расшире&
ние разнообразия зон взаимодействия на&
учных дисциплин. В частности, отказ от
локализации на использовании частных
методов социологических исследований в
библиотековедении; интеграция в библи&
отековедение социологической методо&
логии как системы наиболее общих при&
нципов, составляющих основу социоло&
гии; реализация социологического под&
хода как выявления социальной обуслов&
ленности феноменов библиотечной сфе&
ры, механизмов ее развития в условиях
информатизации. 

Социологические когнитивные средс&
тва позволяют актуализировать теоретико&
методологическую базу библиотековеде&
ния, преодолев некоторый отрыв от совре&
менных реалий и их интерпретаций. Се&
годня мы можем наблюдать классические
формы междисциплинарного синтеза –
например, существование библиотечной
социологии (социологии библиотечного
дела) как социологии третьего или четвер&
того уровня, но, к сожалению, которая
специализируется только на решении ог&
раниченного круга прикладных задач.
Современная ситуация обуславливает пе&

реход от междисциплинарного синтеза к
методологической коммуникации. В дан&
ном случае речь идет о следующих вариа&
циях развития библиотековедческого инс&
трументария в русле методологической
коммуникации:

а) интерпретация теоретических про&
блем библиотековедения и теорети&
ческое осмысление проблем библи&
отечной практики в русле социоло&
гической теории; 

б) перенос и интеграция социологи&
ческих моделей и матриц в библи&
отековедение как процесс междис&
циплинарного синтеза;

в) экспортирование библиотековед&
ческих и иных социально&инфор&
мационных парадигм (в частности,
трактовки процессов и явлений ин&
форматизации; проблемного комп&
лекса, касающегося социальных
коммуникаций) в методологичес&
кое поле социологии; 

г) методологическая интервенция
социологии в библиотековедение
и трансформация библиотековед&
ческого инструментария;

д) выработка специфического библи&
отековедческого инструментария с
опорой на социологическое мыш&
ление.

Оценивая библиотечные практики
как один из примеров социальных прак&
тик, наиболее трансформированных ин&
форматизацией, логичен вопрос об эв&
ристичности социологического подхода в
аналитико&прогностическом исследова&
нии информатизации библиотеки и раз&
вития библиотечного дела. 

В данном случае мы сталкиваемся с
экспликацией методологической оппози&
ции социологического и технологического
подходов в интерпретации информатиза&
ции, ее отдельных процессов. Дефрагмен&
тация данной оппозиции в случае инфор&
матизации библиотеки приобретает ин&
терпретационную специфику в силу ин&
тегрального характера библиотековеде&
ния, синтезирующего техническую (ин&
формационную) и социально&гуманитар&
ную составляющую. Для аналитика СКС
вопрос о приоритете социального и техно&
логического, по сути, – вопрос о приори&
тете курицы и яйца. Наша точка зрения –
об артефактной природе любой техноло&
гии, в том числе и информационной, о
маркетинговой природе социальной диф&
фузии современных ИКТ (маркетинговой
не в плане искусственного стимулирова&
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ния социальной интеграции ИТ&новаций,
а в плане реакции технического прогресса
на социальные потребности информаци&
онного общества) – должна восприни&
маться как полноправная альтернатива
технометодологии развития библиотечно&
го дела. Вместе с тем мы интерпретируем
развитие библиотечного дела как частный
случай догоняющей модернизации, кото&
рая протекает не в региональном, а в соци&
ально&институциональном аспекте. Соци&
ум трансформировал отдельные аспекты
социальной активности в русле информа&
тизации – те, в которые был инвестирован
необходимый для авангардного течения
ресурс; сформирован специфический га&
битус, который экстраполируется на ос&
тальные социальные практики – в част&
ности, на библиотечное взаимодействие, а
также и на всю сферу досуга, на межлич&
ностное общение и т.д.

Попробуем рассмотреть это на приме&
ре анализа актуального тренда библиотеч&
ного дела: модернизации форматов библи&
отечного обслуживания в русле концеп&
ции «Библиотека 2.0», используя техноло&
гический и социологический подходы.

Специфика приложения концепции
«Библиотека 2.0» на практике обусловле&
на возможностями пользователей (чита&
телей), во&первых, участвовать в созда&
нии и изменении контента, во&вторых,
формировать сетевое взаимодействие ин&
формационного обмена, в котором каж&
дый ситуативно принимает любую роль,
воздействуя как на единичного пользова&
теля, так и на группу и на сообщество в
целом, а социальный статус в данном
фрагменте социокультурной сферы опре&
деляется уровнем активности информа&
ционной деятельности. 

Технологический подход ориентиро&
ван на анализ инструментальной (ИТ)
поддержки реализации данной концеп&
ции, причем исследовательский вектор
направлен от описания функционала
электронных каталогов, RSS, RFID, wiki&
движков как возможного решения ряда
базовых социальных задач библиотеки. В
большинстве случаев речь идет либо об
адаптации социально&востребованных
ИТ&новаций к конкретным задачам биб&
лиотечной деятельности, либо об их ин&
теграции в структуру библиотечного об&
служивания (например, wiki, блоги, соци&
альные сети). 

В этой связи для аналитика представ&
ляет интерес введенное одним из теорети&
ков ИТ&индустрии Дж. Муром понятие

«прерывающая инновация». Данный тер&
мин предполагает, что критерием для от&
несения продукта к модели пропасти яв&
ляется эффект прерывания, который он
вызывает своим появлением на рынке. В
том случае, если новый продукт заставля&
ет людей отказываться от привычек и ме&
нять модель поведения, он непременно
сталкивается с пропастью на рынке: одни
с энтузиазмом принимают технологию, а
другие столь же энергично отвергают ее.

Результаты социологического иссле&
дования, проведенного нами в 2011 г., поз&
воляет подвергнуть сомнению адекват&
ность модели прерывающейся инновации
и модели пропасти современным тенден&
циям информатизации культуры, при том
что для определенного временного перио&
да (например, для 1990&х гг.) эти модели
могут использоваться для интерпретации
социальных процессов первых этапов ин&
форматизации культуры в России и сами
могут трактоваться как изоморфные про&
цессам информатизации общества в целом
и других социальных институтов. 

В этом контексте модель, описывае&
мая Дж. Муром, адекватна данному фраг&
менту социальной практики. Однако об
адекватности ее процессам социальной
диффузии концепции «Библиотека 2.0»,
встраиваемости в повседневность стоит
задуматься. Результаты проведенных нами
социологических исследований позволя&
ют говорить о том, что диффузия новаций
библиотечного дела может быть интерпре&
тирована в контексте габитуса П. Бурдье.
Учитывая характер и содержание актив&
ности в виртуальном пространстве типич&
ного нашего современника, мы можем от&
метить, что пользование электронными
библиотеками и самыми смелыми библио&
течными веб&новациями осуществляется в
рамках системы приобретенных схем, по&
рождающих и структурирующих практику
наших респондентов, позволяющих адек&
ватно современной информационной сре&
де классифицировать библиотечные нова&
ции в контексте социальной активности.
Строго в соответствии с теорией П. Бурдье
объективная социальная среда производит
габитус, или систему прочных приобре&
тенных предрасположенностей, которые
затем используются индивидами (читате&
лями, пользователями) как исходные уста&
новки, порождающие конкретные соци&
альные практики. 

Новые реалии социально&информа&
ционной среды породили специфический
габитус – web 2.0, отличительная черта
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которого в установке на активное участие
в формировании единого информацион&
ного массива, в представлении читателя
(пользователя) о собственной роли в сов&
ременном социально&информационном
пространстве.

В данном случае мы выходим на уро&
вень инструментов микросоциологии,
что нередко вызывает недоверие у анали&
тиков СКС, воспитанных на классичес&
ком размежевании социально&гуманитар&
ных наук, а также тех, кто недооценивает
социальной специфики новационного
потока и не чувствует неэффективности
традиционного социологического инс&
трументария для анализа процессов ин&
форматизации СКС. 

Аналитика новых социально&инфор&
мационных практик в русле их интегра&
ции в традиционные социальные инсти&
туты демонстрирует недостаточную эф&
фективность классических методологи&
ческих оснований. С одной стороны, это
то, о чем пишет В.А. Ядов в предисловии
к книге П. Штомпки: некоторые класси&
ческие теории представляются не вполне
адекватными для объяснения возрастаю&
щего динамизма и непредсказуемости со&
циальных процессов и изменений. С дру&
гой стороны, это неэффективность собс&
твенно исследовательской методологии,
которая допускает разнообразие арсенала
на уровне теоретических изысканий, но в
приложении в зоне официальной экспер&
тизы демонстрирует скепсис в отношении
данных, полученных из специфического
инструментария.

Проблемы компьютерной грамотно&
сти, первичной адаптации, конфликтов
поколений, связанных с компьютером, ут&
ратили свой глобальный характер, локали&
зовались на микроуровне в точечном фор&
мате. Многое из того, что мы планировали
исследовать, в чем видели инновацион&
ность, сегодня кажется наивным, прими&
тивным. Большинство проектов информа&
тизации реализовывали трансляцию изме&
нений, новаций с макроуровня на микроу&
ровень, вследствие чего и возник сам кон&
цепт информационной культуры личности.
Сегодня проблемный комплекс иницииру&
ется обратным процессом: фундаменталь&
ные изменения, новый виток информати&
зации микроуровня требуют изменения на
макроуровне, изменений на уровне соци&
альных институтов и глобальных социаль&
ных систем. Ранее наша задача заключа&
лась в адаптации человека к изменяюще&
муся миру, сегодня мы изучаем, каким об&

разом приспособить окружающий мир к
изменившемуся человеку: его стилю жиз&
ни, поведению, мировоззрению, работе,
творчеству, досугу, межличностным ком&
муникациям, участию в культурных про&
цессах.

Анализ интернет&проектов в сфере
культуры демонстрирует перспективность
частных инициатив «художников», мас&
сового потребителя, критиков и иссле&
дователей, интернет&продюсеров, отказ
от формата интернет&представительства,
традиционного для учреждений культуры
и искусств, в пользу разнообразия форма&
тов сетевого взаимодействия в коммуни&
кативных режимах диалога, полиалога,
автокоммуникации, файлообмена, а также
в пользу формирования устойчивых вирту&
альных социальных общностей, объединя&
ющих пользователей по единству интере&
сов, культурных предпочтений, досуговых
и познавательных траекторий. 

В этой связи аналитика СКС не мо&
жет базироваться только на анализе соци&
ологических обследований крупных сово&
купностей читателей, пользователей, пот&
ребителей услуг организаций социально&
культурной и культурно&досуговой де&
ятельности. Ориентация на микроуро&
вень, где формируется новационность,
требует выработки новых, адекватных
стратегий выбора случаев и – как своего
рода сверхзадачи – технологий отбора па&
радигмального случая. 

В заключение хотелось бы сместить
акценты, расставленные в данной статье,
с уровня методологии на уровень органи&
зации междисциплинарной коммуника&
ции. Современная эпистемология требует
активизации методологической комму&
никации социально&информационных
дисциплин и социологии, и формально
представителям наук социально&инфор&
мационного цикла никто не мешает ин&
тегрировать в свой арсенал социологичес&
кую категоризацию, методы социологи&
ческого исследования, социологическую
интерпретацию. Однако любые попытки
входа (даже временного, ситуативного),
образно выражаясь, в здание социологии
вызывают резкое неприятие профессио&
нальных социологов. Декларируя мульти&
парадигмальность и иные экспликации в
науку постмодернизма, официальная со&
циология смотрит на подобных методо&
логических коммуниканто» как в саге
Голсуорси семейство Форсайт на архитек&
тора Боссини (классика против совре&
менности). 
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СОЦИАЛЬНОCИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Сладкова О.Б.*

Application of sociological technologies can be counted the global tendency of the present, therefore
before researchers there is a problem of judgement of positive and negative consequences intervention
of technologies in cultural space in a foreshortening of correlation of theoretical and empirical
knowledge.

Исторически сложилось, что в социо&
культурном познании раскрытие причин
явлений и поиск истинности знания, то,
что входит в ранг аналитических проце&
дур, в основном происходили под влия&
нием интуитивной сферы, в которой лич&
ность исследователя играла всегда веду&
щую роль. Но субъективизация познания
может иметь как положительные, так и
отрицательные последствия – от гениаль&
ных прозрений до дезориентирующих
пророчеств; абсолютизация уникальнос&
ти, неповторимости социокультурных яв&
лений приводит к описательности и субъ&
ективизму в процессе познания культур&
ной реальности. Констатация такого по&
ложения заставляет обогащать исследова&
тельскую лабораторию культурологов
внедрением объективных методов позна&
ния. Представляется, что культурологи,
ограничивая познание методами абстра&
гирования, идеализации, типологизации,
сравнения и т.п., искусственно обедняли
исследовательский аппарат. Это положе&
ние становится все более заметным в эпо&
ху информатизации, когда социальное
познание испытывает мощную интервен&
цию со стороны естественно&научного
знания, как бы примеряя стандарты, эта&
лоны и идеалы научности. Влияние естес&
твенного знания, техники и особенно ин&
формационных наук стимулирует в соци&
альных науках стремление к большей точ&
ности, строгости анализа использования
количественных методов, что приводит к
раскрытию ранее не замечавшихся иссле&
дователями сторон явлений и процессов
культурной практики. В этом контексте
следует воспринимать появление нового
исследовательского инструментария в ви&
де социально&информационных техноло&
гий, многие из которых строятся на ис&

пользовании количественных методов.
Причем желание или нежелание культу&
рологов принимать или отвергать этот
инструментарий не может повлиять на
объективное существование данных тех&
нологий и активное использование их в
социокультурной практике. Применение
социотехнологий можно считать глобаль&
ной тенденцией современности, поэтому
перед исследователями стоит задача ос&
мысления позитивных и негативных пос&
ледствий технологизации культурного
пространства в ракурсе соотнесения тео&
ретического и эмпирического знания.

Не спорим, что в культурологии мно&
гие теоретические концепции обладают
известной свободой от эмпирического
знания, основываясь на очевидных фак&
тах, интерпретациях, включенном наблю&
дении и т.д. Но нельзя отрицать также и
того, что теоретические построения, не
подтвержденные анализом фактических
данных, обедняют процесс познания со&
циокультурной реальности. В этой связи
представляется особенно интересным
подробнее остановиться на характеристи&
ке мониторинга как технологии сбора и
анализа фактических сведений о состоя&
нии социокультурной среды, перспекти&
вах ее развития, в основе которой лежат
количественные методы оценки исследу&
емых объектов.

Под мониторингом принято пони&
мать комплексный метод познавательной
и предметно&практической деятельнос&
ти, направленный на непрерывное слеже&
ние за состоянием объектов социальной
среды по заранее заданным параметрам с
целью анализа состояния среды и ее конт&
роля, позволяющий осуществлять эффек&
тивное прогнозирование и выработку оп&
тимальных социально значимых решений.

* Заведующий кафедрой прикладной информатики Московского государственного университета культу&
ры и искусств, доктор культурологии, профессор.
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Мониторинг осуществляется благо&
даря таким качествам, как:

предоставление об объекте наблюде&
ния сведений по набору индикаторов,
обеспечивающее комплексность
представлений об объекте и позволя&
ющее учесть различные векторы раз&
вития наблюдаемой ситуации;
оперативность получения информа&
ции, дающая возможность своевре&
менно принимать управленческие ре&
шения;
систематичность и не случайность
сведений, характеризующих объект,
что повышает вероятность прогноза
развития ситуации;
наглядность представления сведений,
полученных в ходе исследования (в мо&
ниторинговой аналитической справ&
ке установленные зависимости пред&
ставляются в виде графиков, таблиц,
диаграмм и т.д.), что облегчает анали&
тическую работу;
стандартность процедуры проведения
мониторингового исследования (тех&
нология мониторинга подразумевает
жесткое следование всем предписан&
ным этапам) и формы представления
полученной информации (существуют
нормы вывода статистических данных
и требования к созданию заключи&
тельной мониторинговой справки),
что повышает культуру получения эк&
спериментальных данных, снижает
субъективность оценок реальной си&
туации, позволяет сделать результаты
исследования воспроизводимыми, а в
итоге придает большую достовер&
ность выводам исследования; 
расширение возможностей познания
социокультурной среды – факты, по&
лученные в ходе мониторинговых
исследований, в большей степени со&
ответствуют общим требованиям к
информации (достоверность, объек&
тивность, актуальность, своевремен&
ность, точность, непротиворечивость
и т.д.).
Эмпирические данные вообще в со&

циальном познании и полученные в ходе
мониторингового исследования в част&
ности, как отмечают специалисты в об&
ласти теории познания, имеют отноше&
ние к объяснению и теоретической де&
ятельности, в культурологии в том числе:
1) наличие их в арсенале исследователя

способствует выработке более богатых
мыслительных образов соответствую&
щих объектов;

2) они позволяют представить составные
части и основные характеристики изу&
чаемого объекта;

3) помогают вводить в научный оборот
новые, часто междисциплинарные по&
нятия;

4) оперирование фактическими коли&
чественными сведениями позволяет
двигаться в познании от конкретных
проявлений к сущности и от сущнос&
ти к ее частным случаям;

5) данные, полученные эмпирическим
путем, дискредитируют чисто спеку&
лятивный подход;

6) использование фактических данных
позволяет добиваться согласованно&
сти теорий с массой накопленных
фактов;

7) методики получения фактических
данных вносят вклад в правила и про&
цедуры исследования;

8) показатели, шкалы, рейтинги (в част&
ности, являющиеся инструментарием
мониторинга) могут иметь собствен&
ное теоретическое и практическое
значение.
Мониторинг помогает формирова&

нию объективных позиций исследовате&
лей, так как в нем реализуется многофак&
торный подход к познанию социокуль&
турной среды: ведь наблюдение за изме&
нениями состояния объектов социокуль&
турной среды проводится по системе ин&
дикаторов, то есть статистических, фак&
тических или смысловых единичных
показателей, характеризующих состояние
и тенденции развития наблюдаемого объ&
екта. Для современной России, социо&
культурная среда которой, по мнению
специалистов, объясняющих социальные
процессы с позиций синергетической те&
ории, характеризуется как близкая к точ&
ке бифуркации, многофакторный подход
и многофакторная парадигма познания
приобретают особенно важное значение.
Развитие современной науки все глубже и
теснее связывается с выяснением кон&
цептуального смысла и значения понятия
«нелинейная многофакторная модель»
для понимания перспектив гносеологии.
В предметных многофакторных моделях
интегрируются результаты и достижения
философии, математики, логики и конк&
ретных наук. Само развитие многофак&
торной парадигмы требует нового мате&
матического аппарата, соответствующего
уровню сложности междисциплинарных
проблем. Логика многофакторного под&
хода формируется и реализуется как уче&
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ние о многомерном мышлении, ассими&
лирующее фундаментальные достижения
методологии науки и математической ло&
гики. При этом абстрактно&теоретичес&
кий и конкретно&исторический уровни
абстрактности нелинейного объекта ра&
ционально увязываются в единое целое.
Поэтому столкновение понятия «пред&
метная многофакторная модель» и реаль&
ной действительности означает выход за
границы разведения теоретических схем,
разработанных в свете требований клас&
сической однофакторной парадигмы.
В процессе формирования многофактор&
ной парадигмы идет выработка точных
методологических представлений о стро&
ении, свойствах и закономерностях раз&
вития систем научного знания о совре&
менном обществе.

Мониторинг реализуется с помощью
современной компьютерной техники, ко&
торая дает возможность обрабатывать и
передавать огромные объемы информа&
ции на массовую аудиторию, преодолевая
практически безграничные расстояния и
временные барьеры. Использование тех&
нических средств оказывает влияние на
процесс познания, заставляя исследова&
теля мыслить другими категориями, ме&
няя его взгляды на действительность,
приводя к машинизации сознания.

Мониторинг в отличие от многих
других эмпирических методов гарантиру&
ет высокое качество измерений, так как
предполагается, что статистические пока&
затели, характеризующие состояние объ&
екта, снимаются непрерывно в течение
всего срока наблюдения – таким образом,
исключается случайность. Собранные
сведения проходят математическую обра&
ботку (обязательные процедуры ранжи&
рования, корреляции и экстраполяции),
обеспечивающую получение непротиво&
речивых данных, характеризующих ис&
следуемый объект.

Мониторинг имеет большое преиму&
щество перед другими исследовательски&
ми методами, основанными на количест&
венных измерениях, которые в погоне за
точностью измерения жертвуют фактора&
ми, не подлежащими четким формаль&
ным оценкам. В результате применения
таких методов познавательный результат
становится ничтожным. Мониторинг –
это технология, позволяющая зафиксиро&
вать появление не типичного объекта в
поле зрения исследователя, требующего
отдельного объяснения. Именно такие
специфические объекты, не укладываю&

щиеся в общепринятые границы, и вызы&
вают интерес исследователя, потому что,
как правило, в число таких исключений
входят либо новые элементы изучаемой
среды, либо отмирающие. Процессуаль&
но, для того чтобы не потерять эти не ти&
пичные проявления в наблюдаемом объ&
екте, в номинативную шкалу, логически
описывающую исследуемый объект, вво&
дят графу «Другие» или «Не определено».

Применение в мониторинге количес&
твенных методов создает возможность
эмоциональной нейтральности. Это важ&
но, так как в социальных науках в целом и
в культурологии в частности познаватель&
ное отношение к действительности пере&
плетается с оценочным к ней отношени&
ем. Объекты культурологического позна&
ния выступают как ценности, то есть име&
ют и для исследователя, и для восприни&
мающего результаты исследования обще&
ства человеческое, культурное, нравс&
твенное, эстетическое значения. Это
делает нейтральность познания почти не&
возможной. Использование мониторинга
как формального метода открывает сво&
бодное от авторитетов, школ, идеологий
и других факторов поле для исследо&
вания.

Мониторингу присуща функция про&
гнозирования, которая основывается на
адекватном, надежном, всестороннем
описании и относительно полном объяс&
нении явлений социокультурной среды.
Процедурно этой функции соответствует
такая математическая операция, зало&
женная в мониторинговом исследова&
нии, как экстраполяция, то есть перене&
сение закономерностей, замеченных на
одном массиве, на неисследованный мас&
сив. Построение прогнозов всегда цени&
лось в социальном знании, поэтому появ&
ление инструмента, позволяющего стро&
ить прогноз развития социокультурной
среды на научной основе, устанавливать
тенденции развития социокультурных
объектов, представляется весьма важным
достижением в области познания.

Мониторинг помогает выявить соци&
альную детерминацию в развитии объекта
исследования, так как позволяет упоря&
дочить его количественные характеристи&
ки, критерии и благодаря процедуре ран&
жирования устанавливать приоритеты в
собранном массиве данных.

С помощью процедуры корреляции
мониторинговые исследования помога&
ют установить причинно&следственные
связи между собранными фактами.
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В целом можно заключить, что мони&
торинг позволяет применять полученные
эмпирические данные о состоянии соци&
окультурной практики и использовать их
как познавательные ценности, добиваясь
приближения к истинности познания,
точности, строгости, доказательности,
обоснованности. Перечисленные потен&
циальные возможности мониторинга как
исследовательского метода уже сейчас
позволяют эффективно использовать его
на многих исследовательских направле&
ниях – в частности, выявлять многообра&
зие социокультурной среды, раскрывать
приоритеты общественных интересов,
находить оптимальные пути решения уп&
равленческих задач, своевременно про&
гнозировать возможные социальные кон&
фликты и пути их преодоления, развивать
медиационные связи, способствующие
взаимодействию различных полюсов со&
циокультурной действительности, и т.д.
Об этом свидетельствуют сотни монито&
ринговых исследований, проводимых
ежегодно сетью государственных служб
мониторинга, которая в России строится
на основании двух принципов:
1) принадлежность органов мониторин&

га к иерархическому уровню управле&
ния (по этому признаку формируют&
ся мониторинговые службы при Пра&
вительстве РФ, ведомственного и от&
раслевого подчинения: при Минис&
терстве обороны, Министерстве чрез&
вычайных ситуаций, Министерстве
внутренних дел, Министерстве иност&
ранных дел, Федеральной службе бе&
зопасности и т.д.; окружные; регио&
нальные; городские; районные);

2) вид объекта мониторинга (по этому
признаку формируются пожарные,
пограничные, метеослужбы, эколо&
гические и другие мониторинговые
службы). 
Информация, которая ранее была за&

крытой, теперь частично открывается для
общественного использования. В послед&
ние десятилетия мониторинговые иссле&
дования проводятся крупными СМИ, об&
щественными фондами и политически&
ми движениями, аналитическими подраз&
делениями отдельных организаций. К на&
иболее емким и эффективным из них от&
носятся исследования Всероссийского
центра общественного мнения (ВЦИОМ),
Фонда общественного мнения (ФОМ),
независимого исследовательского центра
«Российское общественное мнение и ис&
следование рынка» (РОМИР) и ряда са&

мостоятельных исследовательских компа&
ний, объединенных на сайте monitoring.ru.
Исследования этих организаций прово&
дятся с соблюдением всех норм между&
народного кодекса проведения социоло&
гических и маркетинговых исследова&
ний, принятых Международной ассо&
циацией исследователей общественного
мнения (WAPOR) и Европейским об&
ществом исследователей общественного
мнения и маркетинга (ESOMAR). Это оз&
начает, что с точки зрения использован&
ных методик сбора, обработки и анализа
результатов исследований эти организа&
ции соответствуют современному уров&
ню развития социотехнологий, а число
их интервьюеров исчисляется тысячами
человек, что позволяет считать выводы
проводимых ими исследований репре&
зентативными.

Вместе с тем существуют объектив&
ные трудности, ограничивающие приме&
нение мониторинга. Во многом эти труд&
ности предопределены скромной ролью
экспериментальных методов, использую&
щих количественный инструментарий
для исследования культурной реальности.
Исследуемые объекты трудно поддаются
формализации из&за сложной системы
связей с другими объектами и высокой
степени случайности их проявлений, ко&
торые трудно просчитать, многофактор&
ности и разноуровневости детерминации
поведения отдельных людей и социаль&
ных групп, процессов, явлений и т.д. Сле&
дует согласиться с мнением специалис&
тов, изучающих соотношение экспери&
ментального и теоретического в социаль&
ном знании, о том, что в социальной сре&
де вообще сложно создать контролируе&
мые условия, а следовательно, сделать
точные замеры, поэтому измерение объ&
ектов социокультурной реальности носит
характер познавательного идеала со все&
ми вытекающими последствиями: услов&
ности представлений об идеальном, недо&
стижимости идеала и т.п. Хотя само явле&
ние идеального важно в осуществлении
мониторингового исследования, так как
именно на представлениях об идеальном
состоянии объекта наблюдения основы&
вается такая существенная процедура мо&
ниторинга, как построение сравнитель&
ных шкал, позволяющих оценить состоя&
ние и перспективы развития объекта ис&
следования.

Однако познавательные качества мо&
ниторинга, как, впрочем, и других эмпи&
рических методов, не должны поддержи&
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вать иллюзии исследователей о неограни&
ченных возможностях этого инструмента:
например о том, что с помощью монито&
ринга можно получить полное описание
объекта, выразить все его содержание,
получить ответы на все исследователь&
ские вопросы и проверить все гипотезы.
Мониторинговое исследование априори
предполагает моделирование реальной
ситуации, выделение только тех сторон в
характеристике объекта, которые соот&
ветствуют задачам данного исследования,
а значит, заведомо обедняют действитель&
ную картину. (Известный факт, под&
тверждаемый Т. Заславской, Ю. Левадой,
Н. Лапиным, – даже в самых представи&
тельных мониторинговых исследованиях
общественного мнения никогда не учи&
тывается позиция как минимум 10 % рос&
сиян.) Как любая модель, мониторинго&
вое исследование упрощает реальную си&
туацию. Кроме того, не все социокультур&
ные объекты могут быть подвергнуты эм&
пирической интерпретации вследствие
уже упомянутой сложности формализа&
ции их содержания и спонтанности про&
явления связей с другими объектами сре&
ды. Возможны также потеря ценной ин&
формации и искажение смыслов, значе&
ний фактических данных из&за барьеров в
понимании респондентами вопросов,
сформулированных исследователями (в
случае проведения мониторинга в виде
конкретно&социологических исследова&
ний), а также в процессе выражения через
индикаторы существенных черт изучае&
мых объектов, что характерно для линг&
вистических процедур в целом.

На погрешности мониторингового
исследования влияет поведение респон&
дентов (в случаях, когда сами люди, моти&
вы их поведения и т.д. оказываются объ&
ектами изучения). Иногда они выражают
мнение, далекое от их истинных интере&
сов, потому что включаются механизмы
психологической защиты: люди часто
прибегают к рационализации проекции,
отрицанию, компенсации, маскировке,
сокрытию подлинных мотивов.

В российском обществе, состояние
которого многие специалисты определя&
ют как транзитное, характеризующееся
неопределенностью, хаотичностью во
всех сферах жизни, усилением влияния
неформальных институтов и неписаных
правил социального взаимодействия, че&
ловек ощущает себя незащищенным от
внешнего влияния. В таких условиях про&
исходит изменение в представлениях о

критериях, стандартах научности, в зна&
чительной мере определяющихся своеоб&
разной релятивизацией всего обществен&
ного сознания, резким ослаблением ори&
ентации на какие&либо абсолюты. Такое
общество мало способствует ориентации
на какие&либо регулятивы, нормы, этало&
ны познавательной деятельности. Отри&
цательное влияние на представления о
критериях научности оказывает низко&
пробная массовая культура, совершившая
экспансию в духовную жизнь российско&
го общества.

Незащищенный от внешнего влия&
ния человек становится объектом мани&
пулятивного воздействия с помощью со&
циально&информационных технологий –
в частности, мониторинга. С помощью
мониторинга создается модель реальной
ситуации. Причем, как любая модель, мо&
ниторинг упрощенно представляет дейс&
твительность, главным образом отражая
устойчивые стереотипы, бытующие в об&
щественном сознании, и в этом априорно
проявляются манипулятивные качества
данной технологии.

Мониторинг как технология выявле&
ния объективных данных обеспечивает
подготовительный этап манипулирова&
ния, подразумевающий изучение жела&
ний, ожиданий, интересов, потребностей
различных социальных групп, а следова&
тельно, он открывает манипулятору при&
оритет в доступе к информации.

Манипулятивному воздействию от&
крыты такие процедурные этапы монито&
ринга, как выбор места и времени прове&
дения исследования, группы респонден&
тов, набор индикаторов, по которым осу&
ществляется слежение за объектом. Ши&
рокие манипулятивные возможности от&
крываются на этапе комментария резуль&
татов мониторингового исследования. На
этом этапе манипуляторы используют
многообразный арсенал средств, помога&
ющих осуществлять отвлекающие дей&
ствия, действия по введению в заблужде&
ние и направленные на вхождение в дове&
рие, а также действия, представляющие
собой подмену одного другим.

Анализ процесса манипулирования
показывает, что освободиться от манипу&
ляций нельзя: манипуляции – часть про&
цесса управления обществом. Однако
природа человека противится обману, и с
этим должны считаться политики, ис&
пользующие этот инструментарий для до&
стижения своих целей. Применение мо&
ниторинга расширяет перспективы мани&



Аналитика в социокультурной сфере

95

В
е

с
тн

и
к 

А
ка

д
е

м
и

и
 э

ко
н

о
м

и
ч

е
с

ко
й

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

ти
 М

В
Д

 Р
о

с
с

и
и

 •
 2

0
1

1
 •

 №
7

пулирования, но эта же технология может
быть использована для минимизирования
его влияния. Мониторинг, предоставляя
факты о социокультурной действитель&
ности, мотивирует познавательную де&
ятельность, помогает развивать информа&
ционную культуру личности и общества,
то есть создает условия для того, чтобы
человек в потоке информации имел воз&
можность найти подлинно научное соци&
альное знание, подчиненное таким эпис&
темологическим требованиям, как обна&
ружение скрытого за кажущимся, выявле&
ние структуры социальных объектов, их
действительных функций и причинно&
следственных связей.

Итак, даже принимая упреки некото&
рых исследователей в том, что социально&
информационные технологии приводят к
обеднению и огрублению картины социо&
культурной действительности и потере

ценных результатов теоретического зна&
ния, нельзя не согласиться, что без них
происходит отрыв теории от социальной
реальности, даже схоластическое ее вы&
рождение. Использование социально&ин&
формационных технологий – в частнос&
ти, мониторинга – раскрывает широкие
познавательные возможности, направ&
ленные на самопознание общества и лич&
ности, раскрытие закономерных связей,
отношений в их структурном, развиваю&
щемся взаимодействии. И хотя измери&
тельные технологии трудно реализовать:
они, как правило, высокозатратны, их
внедрение требует специальных знаний и
т.д., на наш взгляд, это не должно озна&
чать бесперспективности подобной зада&
чи. Скорее нужно задуматься о других ме&
тодических и ресурсных возможностях их
внедрения в исследование социокультур&
ной среды. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И АНАЛИТИКА

ПУБЛИЧНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЭКСПЕРТИЗА 
КАК УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РУКОВОДСТВА ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белозеров В.К.*

The organization and procedures of a management by the state should adapt constantly to a national
policy and its purposes, and also to character of resources of the country and technics in process of
their change. As, rather original and in many respects unique, Russia also the political management
of Armed forces should function in view of its specificity, in compliance with varying conditions has
features also. 

Любая страна – даже в условиях гло&
бализации – всегда имеет отличия от дру&
гих, что обусловлено историческими,
природно&географическими, культурно&
ментальными, социально&политически&
ми и иными обстоятельствами, с учетом
которых в том или ином государстве и
формируются взгляды на назначение, ус&
тройство и применение военной силы.
Отсюда ясно, что «цели, организация и
методы руководства национальной обо&
роной – взаимосвязанные элементы. Ор&
ганизация и процедуры руководства
должны постоянно приспосабливаться к
национальной политике и ее целям, а
также к характеру наших ресурсов и тех&
нике по мере их изменения»1. Поскольку
свои весьма своеобразные и во многом
уникальные особенности имеет и Рос&
сия, то и политическое руководство воо&
руженными силами должно функциони&
ровать с учетом ее специфики сообразно
меняющимся условиям. 

Сегодня в России, заявившей о при&
верженности демократическим ценнос&
тям, осуществляется политическая мо&
дернизация. Характеризуя ее направлен&
ность, Президент РФ Д.А. Медведев от&
метил в 2009 г. в Послании Федеральному
собранию: «В ХХI веке нашей стране
вновь необходима всесторонняя модер&
низация. И это будет первый в нашей ис&
тории опыт модернизации, основанной
на ценностях и институтах демократии.

…Вместо архаичного общества, в кото&
ром вожди думают и решают за всех, ста&
нем обществом свободных и ответствен&
ных людей». В рамках модернизации не
может остаться не затронутым и институт
политического руководства вооружен&
ными силами, функционирование кото&
рого должно предопределяться необхо&
димостью удовлетворения потребностей
всего социума в устойчивом и безопасном
развитии. 

Совокупность осознанных потреб&
ностей, удовлетворение которых обеспе&
чивает возможности существования и
прогрессивного развития личности, об&
щества и государства, характеризуется
как интересы (от лат. interest – «иметь
значение»)2. В интересе заключено объек&
тивное противоречие между потребностя&
ми субъекта и условиями его существова&
ния, возникающее вследствие недостат&
ка, отсутствия чего&либо, чем определяет&
ся направленность социальной активнос&
ти и создаются условия для объединения
индивидов с целью ведения совместной
деятельности. 

Материальные и духовные явления и
блага, необходимые человеку и обществу
для комфортного бытия, приобретением
которых удовлетворяются потребности, в
своей совокупности образуют ценности.
Содержание и иерархия ценностей от&
личаются в рамках различных культур
или же в различные исторические эпохи.

* Заведующий кафедрой политологии Московского государственного лингвистического университета,
сопредседатель Ассоциации военных политологов, кандидат политических наук.
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В настоящее время Конституция Россий&
ской Федерации (ст. 2) определяет, что че&
ловек, его права и свободы являются вы&
сшей ценностью. В качестве обязанности
государства главный правовой документ
нашей страны определяет признание,
соблюдение и защиту прав и свобод чело&
века и гражданина. Отсюда правомерно
утверждать, что высшим интересом Рос&
сии является обеспечение развития чело&
века, устойчивого роста уровня его жизни
и благополучия на основе соблюдения его
прав и свобод, стимулирования его от&
ветственности, демократического разви&
тия страны. 

В национальных интересах выражает&
ся потребность той или иной общности
существовать в мировом сообществе в со&
ответствии с ее культурно&историческими
и духовными традициями, реализовать
свой потенциал. Национальные интересы
отражают потребности социума в выжи&
вании, самобытности, процветании, до&
стойном месте в мире и самоуправлении.
Поэтому их реализация является необхо&
димым условием поддержания идентич&
ности нации, ее способности выступать
самостоятельным субъектом истории.

В Стратегии национальной безопас&
ности Российской Федерации до 2020 г.
(далее – Стратегия) национальные инте&
ресы определены как совокупность внут&
ренних и внешних потребностей госу&
дарства в обеспечении защищенности и
устойчивого развития личности, обще&
ства и государства. Они заключаются: 

а) в развитии демократии и граждан&
ского общества, повышении кон&
курентоспособности националь&
ной экономики;

б) в обеспечении незыблемости кон&
ституционного строя, территори&
альной целостности и суверените&
та Российской Федерации;

в) в превращении Российской Феде&
рации в мировую державу, деятель&
ность которой направлена на под&
держание стратегической стабиль&
ности и взаимовыгодных партнер&
ских отношений в условиях много&
полярного мира3.

Вместе с тем нельзя безоговорочно
признать обоснованность отождествле&
ния в Стратегии национальных интересов
с потребностями государства. Кроме того,
по замечанию члена&корреспондента
РАН В.Г. Барановского, определение по&
нятия «безопасность» как состояния за&
щищенности жизненно важных интере&

сов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз «не прояс&
няет вытекающие из него вопросы: какие
именно интересы имеют жизненно важ&
ное значение и от каких угроз и рисков их
следует защищать»4.

Выведение национальных интересов
России целесообразно начать с призна&
ния того, что у нации существуют конс&
тантные ценности, к которым она стре&
мится постоянно, в любых условиях, при&
нимая меры для их отстаивания. Такими
ценностями являются выживание социу&
ма, его благополучие, стабильное и безо&
пасное развитие, культурная самобыт&
ность, возможность самостоятельно ре&
шать вопросы своего развития и обеспе&
чивать суверенитет, поддерживать статус
страны в мировом сообществе. К ценнос&
тям российской нации как политически
организованной общности в Стратегии
официально отнесены свобода и незави&
симость государства, гуманизм, межна&
циональный мир и единство культур мно&
гонационального народа России, уваже&
ние семейных традиций, патриотизм.
Российская Федерация как великая де&
ржава, обладающая многовековой исто&
рией и своеобразной культурой, уникаль&
ным геополитическим положением, зна&
чительным экономическим и научным
потенциалом, заинтересована в сохране&
нии своего статуса. 

В силу объективных обстоятельств в
процессе реализации своих интересов как
осознанных потребностей Россия испы&
тывает постоянное противодействие раз&
личной степени со стороны других акто&
ров, имеющих собственные интересы.
Например, известный американский ис&
следователь С. Хантингтон прямо указы&
вает на изначальную конфликтогенность
политики Запада по отношению ко всем
остальным5. В этих условиях с неизбеж&
ностью происходит столкновение интере&
сов России с интересами других полити&
ческих акторов.

Такая ситуация может повлечь за со&
бой оказание давления на нашу страну,
которое может быть облечено в самые
различные формы. Крайней формой та&
кого давления выступает применение во&
енной силы или угроза ее применения.
Необходимость же противостояния по&
пыткам давления, реагирования на них
задает определенную направленность
процессам подготовки и применения Во&
оруженных сил Российской Федерации,
требует поддержания их в определенном
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устойчивом состоянии. Поскольку наци&
ональные интересы являются порожде&
нием изменчивых условий, в которых
оказалась страна и которые определяют
направленность конкретных практичес&
ких действий в отношении вооруженных
сил государства, они постоянно выступа&
ют исходным пунктом формирования и
развертывания института политического
руководства, образуют критерий оценки
его эффективности. 

Исходя из национальных интересов,
субъекты политического руководства во&
оруженными силами государства: 
1) осуществляют целеполагание в воен&

ном строительстве и выделение его
приоритетов;

2) определяют условия и пределы, нару&
шение и преодоление которых потре&
бует применения военной силы;

3) ориентируются на получение подде&
ржки граждан и военнослужащих при
подготовке и применении вооружен&
ных сил.
Интересы в отличие от потребности

направлены не столько на предмет удов&
летворения, сколько на институты, нор&
мы отношений, учреждения, от которых
зависят условия жизнедеятельности лю&
дей, создание и распределение ценнос&
тей. Наличие у субъекта четкого и пред&
метного образа результата позволяет осу&
ществить конкретное содержательное на&
полнение деятельности по достижению
поставленной цели. Сформулированная
цель находит свое выражение в идеях, из&
ложенных и раскрытых в доктринах и
концепциях, а ее достижение требует под&
готовки программы действий, определе&
ния объема необходимых усилий, созда&
ния соответствующих средств, ресурсного
обеспечения, своевременной перестрой&
ки и изменения норм и институтов. Тем
самым национальные интересы России
требуют: 

поддержания статуса великой держа&
вы, в том числе обладания ядерным
оружием;
формулирования адекватных сложив&
шейся обстановке политических уста&
новок относительно подготовки и
применения вооруженных сил;
поддержания вооруженных сил в со&
стоянии, позволяющем им действовать
в соответствии с предназначением;
регламентации применения воору&
женных сил в различных случаях и
своевременной корректировки дейс&
твующих правовых актов;

определения форм и объема военных
усилий, связанных с международны&
ми обязательствами и членством
страны в международных институтах
безопасности.
Кроме того, реализация националь&

ных интересов в рамках политического
руководства вооруженными силами пред&
полагает:

а) следование демократическим при&
нципам и применение соответ&
ствующих процедур, поскольку
«для демократии сущностным яв&
ляется то, что руководящая де&
ятельность правительства остается
в зависимости от воли и доверия
народа»6;

б) недопустимость реализации част&
ных и узкогрупповых интересов
(например, интересов финансово&
промышленной олигархии) в ущерб
национальным интересам;

в) соблюдение норм международно&
го права и национального законо&
дательства, обращение с военной
силой как с крайним средством
политики;

г) ограничение сферы и степени при&
менения вооруженных сил преде&
лами необходимой обороны.

В России в различные периоды реа&
лизация национальных интересов долж&
ностными лицами государства и полити&
ческой элитой осложнялась рядом взаи&
мосвязанных проблем. 

В первую очередь следует назвать сте&
пень осознания и учета национальных
интересов при исполнении должностных
обязанностей. Еще в конце XIX в. рос&
сийский военный теоретик Е.И. Марты&
нов, признавая, что в нашей стране «лю&
бовь к личному спокойствию и разные
космополитические теории заслоняют
здоровый национальный интерес», спра&
ведливо отмечал: «Разгадать его даже в
водовороте самых противоположных те&
чений, сделать из него руководящую
идею всей своей деятельности – состав&
ляет первую задачу хорошей политики» 7.
В России же имели место периоды от&
сутствия в политике руководящей идеи
либо же реализации неверной идеи, что
непосредственно влияло на эффектив&
ность применения военной силы8.

Другой проблемой выступает пренеб&
режение национальными интересами в
пользу других обстоятельств.

Характерным примером являются
провозглашение и реализация руковод&
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ством Советского Союза в середине 80&х гг.
XX в. приоритета общечеловеческих цен&
ностей по отношению к национальным
интересам. По мнению М.С. Горбачева,
новое мышление было «призвано ликви&
дировать разрыв между политической
практикой и общечеловеческими мораль&
но&этическими нормами»9. Следуя руко&
водящим установкам, СССР принял на
себя ряд ограничений, провозгласив, в
частности, недопустимость применения
вооруженных сил в военных конфликтах,
не связанных непосредственно с оборо&
ной страны и союзников от внешней аг&
рессии; недопустимость начала военных
действий против любого государства пер&
выми; неприменение первым ядерного
оружия; отсутствие стремления к военно&
му превосходству10. В проекте Концеп&
ции военной реформы было объявлено
что «война… себя полностью изжила»11.
Военно&доктринальные установки имели
сугубо оборонительный характер и реали&
зовывались вплоть до тактического уров&
ня, что дезориентировало личный состав
армии и флота, особенно кадровых воен&
ных, воспринимаясь как пораженчество.
Партнеры же нашей страны не пошли на
ущемление собственных интересов12.

В постсоветской России отход от по&
добной практики произошел не сразу. В
этом плане показателен ответ в начале
1992 г. министра иностранных дел Рос&
сии А. Козырева на просьбу бывшего пре&
зидента США Р. Никсона очертить реаль&
ные интересы новой России: «Одна из
проблем Советского Союза состояла в
том, что мы как бы слишком заклинились
на своих национальных интересах. Теперь
мы больше думаем об общечеловеческих
ценностях»13. 

В ряде случаев негативное проявле&
ние имеет также персонифицированный
характер власти и нарушение баланса
властей вследствие расширения сферы
влияния исполнительной власти. 

Персонифицированный характер
власти в России выражается в ориентации
на первое лицо государства, которое вы&
ступает не только выразителем идеалов
нации, но и ее кумиром, а также в том,
что результаты руководящей деятельнос&
ти в обществе связываются (отождествля&
ются) с конкретными личностями14, а не
с действием норм и процедур. 

Поэтому в России реальные возмож&
ности тех или иных органов власти, чья
деятельность связана с политическим
руководством вооруженными силами,

находятся в сильной зависимости от
личностного фактора, проявляющегося в
близости того или иного должностного
лица к Президенту РФ. Данным обстоя&
тельством во многом предопределяются
реальные прерогативы тех или иных ор&
ганов (например, Совета безопасности
России, Минобороны России или других
силовых ведомств). Сложилась и практи&
ка, когда руководители силовых ве&
домств обращаются к Президенту РФ
как к арбитру с целью урегулирования
проблемных вопросов и возникающих
конфликтов (между собой или с другими
министерствами и ведомствами, прави&
тельством). 

Следует отметить и сложности, свя&
занные с агрегированием в России наци&
ональных интересов органами государс&
твенной власти вследствие их чрезмерно&
го обособления от общества. 

Хотя организация власти всегда тре&
бует управленческих структур, «главная
проблема, которую создает бюрократи&
ческий аппарат в самых разных полити&
ческих системах, связана с его автономи&
зацией, с его становлением как власти,
стоящей над обществом в целом и осу&
ществляющей свой курс без учета фунда&
ментальных интересов масс»15. В России
же ситуация усугубляется дисбалансом в
разделении властей, частичной утратой
российским парламентом своих функ&
ций как представительного и законода&
тельного органа власти, политической
апатией граждан и другими обстоятельс&
твами. 

Можно констатировать, что реально
центр принятия политических решений в
России находится в аппарате исполни&
тельной власти, а парламент лишь фикси&
рует принимаемые решения16, что предо&
ставляет правительству значительную
свободу действий. 

Чрезмерное же обособление органов
государственной власти от общества, ог&
раниченные возможности для осущест&
вления гражданского контроля создают
условия для злоупотреблений, реализа&
ции собственных интересов в ущерб на&
циональным. Так, как отмечают предста&
вители Совета Федерации, в настоящее
время сложившаяся непрозрачность
структуры расходов Минобороны России
и других силовиков делает практически
ненаблюдаемыми показатели ресурсоем&
кости по стратегическим целям и такти&
ческим задачам, динамику изменения их
финансирования17. 
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Решению названных проблем может
способствовать создание действенных
механизмов и процедур политического
участия граждан в виде формирования
политической элиты, признания ее леги&
тимности, в формулировании проводи&
мой ею политики и в контроле над ее
осуществлением18. 

Вместе с тем в современных обще&
ствах граждане в повседневных условиях
ограничены в возможностях постоянного
и непосредственного участия в обсужде&
нии и решении важных для страны про&
блем (что могло бы способствовать фор&
мулировке национальных интересов и
учету их в политическом руководстве воо&
руженными силами). Даже на референду&
ме граждане могут лишь дать положи&
тельный или отрицательный ответ на пос&
тавленный вопрос19. Зрелое же мнение
граждан по вопросам выработки и реали&
зации политических решений, так или
иначе связанных с применением воору&
женных сил, не может появиться стихий&
но, поскольку в подавляющем большинс&
тве они не могут быть компетентными в
этих вопросах.

Поэтому политическое участие граждан
должно сочетаться с делегированием пол&
номочий политическим партиям, структу&
рам экспертного сообщества и другим ор&
ганизациям и объединениям, мнение ко&
торых, в свою очередь, может быть транс&
лировано органам власти посредством, на&
пример, парламентских слушаний или же
через совещательные органы.

С учетом сказанного можно сделать
вывод, что функционирование института
политического руководства Вооруженны&
ми силами Российской Федерации с уче&
том необходимости реализации нацио&
нальных интересов требует создания оп&
ределенных условий. 

В первую очередь следует отметить,
что процесс политического руководства
вооруженными силами должен приобрес&
ти публичный характер. 

Категория публичности включает в
себя две составляющие:
1) ориентированность на всеобщее благо;
2) открытость, непотаенность20.

Публичность характеризует степень ви&
димости, открытости государственной
власти. Таинство и сакральность власти с
развитием демократических основ устройс&
тва общества постепенно ограничились
сферой государственной тайны, а наиболее
важные политические решения и вопросы
стали открыто обсуждаться в обществе. 

Снижение уровня публичности озна&
чает, по сути, ограничение прав граждан
на участие в решении вопросов, касаю&
щихся всего общества, отторжение их от
политической жизни. Там, где сужается
пространство публичности, происходит и
сужение политического пространства. В
этом смысле справедливо суждение о том,
что «общественный строй существует как
res publica, как публичность, и он стано&
вится под вопрос, если в нем образуется
пространство не публичности» 21. 

Диалог обеспечивает столкновение
доводов, выявляет правоту и неправоту
идей, что и обеспечивает их жизнь. Благо&
даря столкновению идей формируется
политическое сознание граждан и функ&
ционирует оппозиция. По утверждению
известного испанского философа Ортеги&
и&Гассета, «выдвигать идею означает ве&
рить, что она разумна и справедлива», по&
этому «лучшая форма сосуществования –
диалог, где столкновение доводов выверя&
ет правоту наших идей. …Теоретические
истины не просто спорны, но вся сила и
смысл их в этой спорности; они рождены
спором, живы, пока оспоримы, и суще&
ствуют единственно для продолжения
спора» 22. 

Публичность формирует и поддержи&
вает у человека и потребность в участии в
конструировании социальной жизни,
поскольку «только благодаря публично&
сти впервые возникает живое отношение
к государственным интересам и обще&
ственное мнение…»23. Посредством под&
держания коммуникации между управля&
ющими и управляемыми обеспечивается
функционирование механизма обратной
связи в политических отношениях. По&
добным образом достигается недопуще&
ние подмены идейной составляющей по&
литического простым администрирова&
нием 24. 

Публичное измерение имеет и поли&
тическое руководство вооруженными си&
лами. 

Предпринимая те или иные действия,
связанные с применением военной силы,
государственная власть так или иначе
ориентируется на общественное мнение.
Так, признавая необходимость обще&
ственной поддержки, Клаузевиц утверж&
дал, что при подготовке и ведении войны
сформулированную «...политическую цель
можно принимать за мерило, лишь отчет&
ливо представляя себе ее действие на на&
родные массы, которые она должна вско&
лыхнуть» 25. Причастность граждан к по&
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литическому руководству вооруженными
силами достигается открытостью инфор&
мации о решениях органов публичной
власти. Права граждан на получение ин&
формации закреплены законодательно в
Конституции Российской Федерации и
других правовых актах. Реализация ука&
занных прав осуществляется посредс&
твом обнародования информации о при&
нимаемых решениях, обеспечения досту&
па к официальным документам и матери&
алам, к заседаниям органов публичной
власти, предоставлением документов и
материалов на основании запроса. 

Само создание и функционирование
армии всегда связано с подчеркнутой де&
монстрацией ее государственной прина&
длежности и предназначения, готовности
к отстаиванию национальных интересов.
Так, материализация определенных поли&
тических взглядов и ценностей в военной
форме дали основание Карлу Шмитту за&
ключить, что последняя «…является чем&
то большим, чем профессиональная
одежда, поскольку она демонстрирует
господство публичности» и что форма
«…для хорошего кадрового офицера – это
нечто большее, чем костюм»26. Внешние
атрибуты военнослужащих в виде формы,
знаков различия и отличия представляют
собой высшую степень публичности ар&
мии, открытую демонстрацию представи&
телями государственной военной органи&
зации своего предназначения, готовности
реализовывать национальные интересы
средствами вооруженного насилия. В ря&
де случаев и само название вооруженных
сил государства достаточно четко гово&
рит об их характере и предназначении,
интересах социальной группы, которые
они отстаивают27. 

В настоящее время в российском за&
конодательстве, доктринальных докумен&
тах провозглашены предназначение воо&
руженных сил, условия, при которых мо&
жет быть применена военная сила, изла&
гаются полномочия должностных лиц и
органов власти по руководству вооружен&
ными силами, содержатся и другие поло&
жения. В этой связи правомерно утверж&
дение о том, что Военной доктриной Рос&
сийской Федерации демонстрируется
«последовательная приверженность к ми&
ру с твердой решимостью защищать на&
циональные интересы»28. Задачи воору&
женных сил, их состояние и перспективы
развития освещаются в посланиях Прези&
дента РФ Федеральному собранию, в вы&
ступлениях и статьях руководителей госу&

дарства, представителей Министерства
обороны и т.д. 

В нашей стране имеется и опыт опуб&
ликования для обсуждения проектов важ&
ных документов, связанных с вооружен&
ными силами. Так, в Советском Союзе в
1990 г. были опубликованы проекты Кон&
цепции военной реформы и Военной до&
ктрины СССР. Проект действовавшей до
2010 г. Военной доктрины Российской
Федерации с целью его обсуждения 9 ок&
тября 1999 г. был размещен в газете
«Красная звезда». Сложилась и практика
подготовки изданий, предназначенных
для общественности и характеризующих
актуальные задачи вооруженных сил, уси&
лия государства по поддержанию их в не&
обходимом состоянии.

Институциональным выражением пуб&
личности стало повышение статуса де&
ятельности, связанной с информированием
граждан и организацией связей с обще&
ственностью, в рамках военной организа&
ции нашей страны29. В вооруженных си&
лах соответствующие структуры сущест&
вуют с 1971 г. 30 

Между тем со второй половины
2000&х гг. в России стала проявляться тен&
денция свертывания возможностей для
участия граждан в публичном обсужде&
нии вопросов, связанных с руководством
Вооруженными силами. 

Так, в 2008 г. после грузино&югоосе&
тинского конфликта по инициативе Об&
щественной палаты в связи с подготовкой
военно&доктринальных документов был
проведен ряд круглых столов с участием
представителей общественных организа&
ций и экспертных структур31. Вместе с
тем информации о последствиях обсуж&
дения, в том числе о доведении результа&
тов прошедшей дискуссии до органов го&
сударственной власти, обнародовано не
было. 

Министерством обороны после выхо&
да в начале 2007 г. второго сборника «Воо&
руженные силы» приостановлен выпуск
изданий информационно&аналитического
характера. Вместе с тем они и ранее имели
небольшой тираж, представляя собой, по
сути, подарочное издание для ограни&
ченного круга лиц. Характерно и то, что
даже представители Федерального собра&
ния имеют ограниченную информацию о
смысле, содержании и цели проводимых в
вооруженных силах преобразований, о хо&
де разработки военно&доктринальных до&
кументов, что вызывает у них закономер&
ную озабоченность и опасения32. 
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Процесс подготовки Стратегии наци&
ональной безопасности и Военной до&
ктрины проходил в закрытом режиме,
проекты документов для обсуждения
опубликованы не были, что вызывает
обоснованную критику со стороны ком&
петентных военных экспертов. Так, пре&
зидент Академии военных наук генерал
М. Гареев справедливо утверждает, что
«Военная доктрина как система офици&
ально принятых взглядов на оборону
страны, по коренным вопросам защиты
отечества и военной службы затрагивает
интересы всех государственных структур,
всего общества и всех граждан РФ. Поэ&
тому не оправдывает себя ранее сущест&
вовавшая практика, когда Военную до&
ктрину пыталась разработать определен&
ная группа лиц в отрыве от обществен&
ности и военно&научных кругов»33. Ши&
рокого обсуждения проекта Военной до&
ктрины не состоялось, в связи с чем оце&
нок и альтернативного видения Военной
доктрины представителями экспертного
сообщества дано не было. 

Скрытность разработчиков военно&
доктринальных документов свидетельс&
твует скорее об их неготовности отстаи&
вать свою правоту. Подобная закрытость
приводит к отторжению народных масс
от вопросов политического руководства
вооруженными силами и способна вы&
звать негативные последствия для обще&
ства и государства. Отсюда нельзя при&
знать обоснованной практику закрытия
разработки и обсуждения отечественных
доктринальных документов в сфере обо&
роны и безопасности. В этой связи пред&
ставляется справедливой критика про&
фессором Ю.С. Коноплиным тех иссле&
дователей, которые выдвигаемые гражда&
нами требования о расширении их учас&
тия в политической жизни оценивают
«как тревожный симптом, способный на&
рушить существующий баланс обще&
ственных сил, участвующих в полити&
ке»34. Чрезмерная закрытость вызывает
непонимание и недоверие к власти, при&
водит к ошибкам в политическом руко&
водстве вооруженными силами. 

В целом же представляется, что в по&
вышении уровня публичности полити&
ческого руководства вооруженными си&
лами должна быть заинтересована в пер&
вую очередь сама государственная власть.
Публичность в данном случае будет спо&
собствовать кристаллизации и артикуля&
ции национальных интересов, обеспечит
их восприятие органами власти и учет в

деятельности, связанной с подготовкой и
применением военной силы государства. 

Другим важным условием реализации
национальных интересов следует назвать
создание механизмов и процедур, обеспе&
чивающих ответственность должностных
лиц и органов государственной власти за
результаты политического руководства
Вооруженными силами России. 

Слово «ответственность», введенное в
XIX в. в русский язык историком и писа&
телем Н.М. Карамзиным, означает необ&
ходимость, обязанность отдавать кому&
нибудь отчет в своих действиях, поступ&
ках, а также право и обязанность отвечать
за свои действия, взятые на себя обяза&
тельства, принять на себя вину за ошиб&
ки, плохой ход дела и т.п. 35 В отечествен&
ной политологии проблема ответствен&
ности стала разрабатываться относитель&
но недавно36. 

Ответственность выступает необхо&
димым атрибутом деятельности полити&
ческих руководителей: «Честь политичес&
кого вождя, то есть руководящего госу&
дарственного деятеля, есть прямо&таки
исключительная личная ответственность
за то, что он делает, ответственность, от&
клонить которую или сбросить ее с себя
он не может и не имеет права. …В конеч&
ном счете в сфере политики есть лишь два
рода смертных грехов: уход от существа
дела и – что часто, но не всегда то же са&
мое – безответственность» 37. 

Обладание ответственностью предпо&
лагает наличие обязательных для реализа&
ции установлений, а также наступление
последствий в случае их невыполнения,
политическая ответственность есть «спо&
собность субъекта политики исполнять
предъявляемые ему со стороны общества
и других субъектов требования и нести
соответствующие санкции в случае неа&
декватности его действий и результатов
этим требованиям» 38. 

На практике существует известное
противоречие, связанное с соответстви&
ем реальных проблем общества осозна&
нию их политиками, при этом заблужде&
ние субъектов власти может быть вполне
искренним. Отсюда ясно, что ответствен&
ность тесно связана с проблемой субъек&
тивизма руководства. Совершению пред&
ставителями власти просчетов способс&
твуют ее бесконтрольность и отсутствие
оппозиции, в этих условиях могут реали&
зовываться исключительно индивидуаль&
ные или корпоративные эгоистические
интересы вопреки национальным инте&
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ресам, что, по сути, означает снятие влас&
тью с себя обязательств перед обществом,
разрыв социального контракта с ним. 

Для понимания специфики ответс&
твенности за результаты политического
руководства вооруженными силами необ&
ходимо учитывать следующее. 

Принимая решения относительно
подготовки и применения вооруженных
сил в каждом конкретном случае, госу&
дарственная власть всегда автоматически
возлагает на себя ответственность за их
способность выполнить свое предназна&
чение. Неспособность же армии действо&
вать в соответствии со своим предназна&
чением и выступать в качестве военно&
силового инструмента государственной
власти означает возможность наступле&
ния негативных последствий для органов
власти и конкретных должностных лиц. 

Поскольку же армия готовится для
ведения войны или ее предотвращения,
то ответственность за состояние воору&
женных сил в известном смысле связана с
отсутствием войны или с ее результатами.
Слабость или боеспособность вооружен&
ных сил может побудить агрессора начать
боевые действия или же, наоборот, выну&
дить его отказаться от своих планов. Кро&
ме того, состояние армии может быть оп&
ределяющим фактором, из&за которого
цель военных действий не достигается
частично или вообще. 

Результатом войны (поражения) мо&
жет стать и изменение характера полити&
ческих отношений внутри страны, утрата
доверия граждан к государственной влас&
ти. Война может выступить катализато&
ром социальных катаклизмов и способ&
ствовать кардинальному изменению по&
литических отношений. Здесь уместно
привести следующий вывод социолога
П.А. Сорокина: «Неудачная война озна&
чает, что общественная организация не
справляется с проверкой войной и, следо&
вательно, нуждается в переделке. Круше&
ние вызывает недовольство масс и побуж&
дает их восставать против существующих
условий, особенно против политического
режима» 39.

Своего рода предельной санкцией и
отрицательным последствием не только
для конкретных должностных лиц, но и в
целом для власти и государства может
стать военное поражение, обусловленное
соответствующим состоянием вооружен&
ных сил. Давно известно, что «война вы&
носит окончательный приговор социаль&
ным учреждениям, которые утратили

свою жизнеспособность»40. Военные дей&
ствия влекут за собой жертвы и разруше&
ния, неоднократно в истории в результате
войн государства переставали существо&
вать, а население подвергалось физичес&
кому уничтожению. Тем самым руководс&
тво вооруженными силами государства в
конечном итоге связано с ответственнос&
тью перед социумом за его благополучие
и выживание, в чем и состоит предельный
национальный интерес. 

В мирных же условиях целесообраз&
ность и обоснованность проводимых в
отношении вооруженных сил преобразо&
ваний, меру ответственности за них опре&
делить и измерить весьма непросто ввиду
того, что главным критерием выступает
практика, в данном случае – война. 

В рамках ответственности должност&
ных лиц и органов государственной влас&
ти за результаты политического руководс&
тва Вооруженными силами России могут
быть выделены морально&ценностное и
политико&правовое измерения. 

Морально"ценностное измерение отли&
чается вниманием к внутренней ответс&
твенности как самостоятельному уста&
новлению человеком связи между его по&
ведением (поступком, деятельностью) и
прогнозируемыми им же последствиями
данного поведения41. То есть самооценка
человека выступает как некая норма,
ставшая для него внутренним моральным
императивом. Анализ же правовых актов
Российской Федерации показывает, что в
них обычно идет речь не об ответствен&
ности за правонарушения, а о ее понима&
нии как долге, обязанности. То есть пред&
полагается, что у субъекта присутствует
понимание нагрузки и того, что придется
нести определенные лишения, если он не
справится с поставленной задачей и взя&
тыми на себя обязательствами, то есть
речь идет об осознании ответственности
за будущие действия. 

При рассмотрении ответственности
следует учитывать и действия тех групп в
политике, которые, стремясь усилить
свое влияние на власть, не связаны пос&
ледствиями. Например, «группы давле&
ния пытаются влиять на политическую
элиту, а не управлять непосредственно» 42.
Негативные последствия имеет и деятель&
ность спекулятивной и популистской оп&
позиции, особенно в условиях кризисно&
го развития общества.

Политико"правовое измерение ответс&
твенности сосредоточено на создании
внешних сдерживающих рамок действий
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субъектов политики, в первую очередь
представителей власти. В данном случае
справедливым представляется требование
о том, что «законом должна быть опре&
делена презумпция социальной и поли&
тической ответственности государства,
власти, ее институтов и субъектов» 43. 

Ответственность государственных ор&
ганов невозможна без индивидуальной
ответственности конкретных должност&
ных лиц. Юридическая ответственность
государственных служащих означает воз&
можность применения к ним в установ&
ленном порядке мер принуждения за не&
исполнение или ненадлежащее исполне&
ние своих прав и обязанностей. 

В России официально установлено,
что руководитель федерального органа
исполнительной власти организует его
работу и несет персональную ответствен&
ность за выполнение возложенных на
данный орган функций, а также за реали&
зацию государственной политики в уста&
новленной сфере деятельности44.

Чаще всего ответственность государ&
ственного органа или должностного лица
осуществляется и проверяется по инстан&
ции (перед вышестоящими органами)
в форме надзора и контроля. Следует в
этой связи отметить, что в научной лите&
ратуре явно преобладают труды, связан&
ные с контролем. 

Совершенствованию контроля в вы&
сших уровнях исполнительной власти
могло бы способствовать внедрение сис&
темы проверки соответствия полученных
результатов поставленным изначально
целям45. В ходе такой деятельности может
осуществляться проверка большого взаи&
мосвязанного комплекса проблем, а не
частных поручений или локальных управ&
ленческих задач. Тем самым обеспечива&
ется осмысленная обратная связь, созда&
ются возможности для своевременной
корректировки управленческих процес&
сов в случае изменения внешних обстоя&
тельств. 

Характерно в этой связи, что приня&
тие в современной России решений по
преобразованию вооруженных сил, тре&
бующих проведения затратных меропри&
ятий и использования ресурсов общества,
происходит без озвучивания итогов про&
веденной работы, чем организаторы и ис&
полнители практически освобождаются
от ответственности за достигнутые ре&
зультаты. 

Как известно, от проведения ряда ме&
роприятий, о необходимости и обосно&

ванности которых общественность целе&
направленно убеждалась ранее, руководс&
тво Минобороны России отказалось вви&
ду их бесперспективности. Тем самым де&
монстрируется и отсутствие преемствен&
ности в руководстве вооруженными си&
лами, в высказываниях же министра
обороны России А.Э. Сердюкова содер&
жится резко негативная оценка работы
его предшественников46. При этом ин&
формация о принятии к ним санкций от&
сутствует.

Помимо моральной и юридической су&
ществует и сугубо политическая ответствен"
ность. В качестве ее мер могут выступать

а) отзыв выборного должностного
лица;

б) роспуск представительного органа
власти; 

в) объявление вотума недоверия;
г) применение процедуры импич&

мента; 
д) отставка должностного лица и др.
Ряд из названных мер – например,

законодательное установление вотума не&
доверия правительству – более применим
в условиях парламентской республики.
При президентской же форме правления
может устанавливаться ответственность
отдельных министров перед парламен&
том, к примеру, в виде их отчетов. 

Развитию политической ответствен&
ности могут способствовать наделение
парламента контрольными функциями
по отношению к исполнительной власти,
наличие конструктивной политической
оппозиции. Некоторые представители
экспертного сообщества заявляют, что в
настоящее время «персональной полити&
ческой ответственности в Российской
Федерации не существует»47. Действитель&
но, политическая ответственность ми&
нистров перед парламентом возможна
только в коллективном виде, в случае, ес&
ли Госдума выразит недоверие правитель&
ству. Процедуры недоверия конкретному
министру со стороны парламента в Рос&
сии не предусмотрено. 

Реализация национальных интересов
требует исключения или минимизации
воздействия субъективного фактора и
принятия компетентных решений, что
может быть достигнуто посредством орга&
низации качественного экспертно&анали&
тического обеспечения политического
руководства вооруженными силами, пос&
кольку «помимо формулы, нужен еще ме&
ханизм осмысления и определения наци&
ональных интересов» 48.
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Доктринальные документы и право&
вые акты России предусматривают подоб&
ные механизмы, например, посредством
проведения совместных заседаний Совета
безопасности, Государственного совета,
Общественной палаты Российской Феде&
рации с участием совещательных и кон&
сультативных органов, созданных для
обеспечения конституционных полномо&
чий Президента РФ. Информационная
же и информационно&аналитическая
поддержка реализации Стратегии осу&
ществляется при координирующей роли
Совета безопасности за счет привлечения
информационных ресурсов заинтересо&
ванных органов госвласти и государс&
твенных научных учреждений с использо&
ванием системы распределенных ситуа&
ционных центров, работающих по едино&
му регламенту взаимодействия (ст. 105,
107 Стратегии). Определенными полно&
мочиями в этой сфере обладают и Обще&
ственная палата Российской Федерации,
и общественные советы при силовых ве&
домствах. 

Как показывает анализ источников,
внимание к вопросам методологии и тех&
нологий экспертно&аналитического обес&
печения деятельности, так или иначе свя&
занной с руководством вооруженными
силами, в нашей стране усилилось во вто&
рой половине 50&х гг. прошлого века.
В тот период в рамках Академии наук
СССР были созданы мощные центры по
изучению военной политики и военной
экономики потенциальных противников
Советского Союза, просуществовавшие
до начала 70&х гг., когда эти функции бы&
ли возложены на военное ведомство. Тог&
да же состоялся выпуск ряда зарубежных
трудов, связанных с аналитической де&
ятельностью в военной области49.

Исследования, посвященные осмыс&
лению различных аспектов экспертной
деятельности, в России стали появляться
сравнительно недавно, и их насчитывает&
ся относительно немного50. В ряде трудов
рассматриваются вопросы научного обес&
печения национальной безопасности51,
формирования системы интеллектуально&
го обеспечения соответствующей сферы
политики52 и др. В связи с дискуссией о
военно&гражданских отношениях обсуж&
дались и возможности организации обще&
ственной экспертизы в данной сфере53.

В настоящее время в структуре оте&
чественного экспертного сообщества,
специализирующегося на исследовании
проблем обороны и вооруженных сил, с

учетом принадлежности к государству
можно выделить следующие учреждения
и организации:
1) научно&исследовательские организа&

ции и учебные заведения, подчинен&
ные конкретным министерствам и ве&
домствам;

2) институты и организации, функцио&
нирующие в системе Российской ака&
демии наук;

3) негосударственные учреждения и ор&
ганизации. 
Анализ же современной практики

подготовки и принятия органами госу&
дарственной власти важнейших доктри&
нальных документов, в том числе в воен&
ной области, свидетельствует о домини&
ровании сугубо ведомственного, закрыто&
го подхода, принятии документов за счет
административно&бюрократического ре&
сурса. В лучшем случае предпочтение от&
дается исследовательским организациям
ведомственного подчинения54. 

Проявляется и отсутствие внимания
со стороны государственной власти к воп&
росам экспертно&аналитического обеспе&
чения при одновременной недооценке
потенциала академических и независи&
мых организаций, несмотря на то что
«подлинно экспертное заключение резко
сужает поле политического и бюрократи&
ческого волюнтаризма»55. В постсоветс&
кий период резко сократилась практика
заказов со стороны государства исследо&
вательским организациям. Так, в период с
1992 по 2007 г. Институт США и Канады
РАН получил лишь два таких заказа56.
Профессор С.В. Кортунов констатирует,
что «нынешнее российское политичес&
кое руководство проявляет удивительное
безразличие к науке вообще и отсутствие
какой&либо видимой потребности в экс&
пертных оценках в области безопасности
в частности» 57.

Сложившаяся в России практика
подготовки документов стратегического
планирования, к которым, в частности,
отнесена Военная доктрина, в сжатые
сроки с участием только лишь органов
исполнительной власти и без привлече&
ния представителей экспертного сооб&
щества приводит к появлению серьезных
ошибок58. Вместе с тем следует отметить,
что немало компетентных представителей
отечественного экспертного сообщества,
подвергая обоснованной и справедливой
критике сложившуюся практику разра&
ботки указанных документов и их поло&
жений, сохраняют конструктивный на&
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строй и демонстрируют готовность к со&
трудничеству с органами власти. 

Как показывает анализ сложившейся
за рубежом практики, к деятельности,
связанной с экспертно&аналитическим
обеспечением оборонной политики и
применением военной силы, привлека&
ются не только представители военного и
разведывательного сообществ, прави&
тельственных учреждений, академичес&
ких структур, но и независимые эксперт&
ные центры. 

Независимые исследовательские цен&
тры, получая финансирование от прави&
тельственных или частных организаций,
сохраняют самостоятельность и объек&
тивность в своей работе, чему способству&
ют и соответствующие механизмы59. Та&
кой подход представляется вполне обос&
нованным, поскольку государство, заин&
тересованное в получении объективных
результатов, должно создать условия даже
для весьма неудобных исследователей.
Отсюда правомерно заключение о том,
что аналитическую работу «…не стоит за&
мыкать только на структурах, действую&
щих под эгидой Совета безопасности. На&
оборот, круг вовлеченных экспертов сле&
дует максимально расширять. …Если ме&
ханизмы стратегического планирования
будут сведены к традиционным бюрокра&
тическим процедурам, то гарантировано
безразлично&отчужденное отношение. И
наоборот – структура, которая не закрыва&
ется от общества, а вовлекает его в себя
(в том числе вовлекая гражданскую науку),
имеет шанс обрести дополнительную эф&
фективность за счет общественной подде&
ржки, а также способствовать более заин&
тересованному отношению гражданского
общества к проблемам обеспечения наци&
ональной безопасности» 60.

Отечественное экспертное сообщест&
во в настоящее время самостоятельно
проявляет стремление сорганизовывать&
ся и структурироваться. В России появля&
ются и исследовательские организации,
для которых проведение прикладных ис&
следований по военным вопросам являет&
ся приоритетным. Среди них следует вы&
делить Совет по внешней и оборонной
политике, Академию военных наук, Инс&
титут политического и военного анализа
и др. При этом такие действия следует
оценить как:

а) закономерную реакцию на ситуа&
цию, складывающуюся в области на&
циональной обороны и в вопросах
руководства вооруженными силами;

б) проявление активной и ответ&
ственной гражданской позиции;

в) проявление инициативы в услови&
ях отсутствия артикулированного
заказа и спроса (а также соответс&
твующих механизмов) со стороны
государства на экспертно&анали&
тическую деятельность.

В самом общем виде содержание, ал&
горитм деятельности экспертно&аналити&
ческого сообщества в рамках поддержки
политического руководства вооруженны&
ми силами может быть следующим. 
1. Накопление, анализ и обобщение не&

обходимой информации, мониторинг
ситуации, складывающейся в области
безопасности и обороны, выявление
негативных факторов. На основе та&
кой информации осуществляются
построение гипотез и создание кон&
цепций, моделей, сценариев развития
событий. В рамках этой деятельности
производится оценка различных ва&
риантов и последствий использова&
ния военной силы.

2. Разработка прогнозов развития обста&
новки, подготовка рекомендаций и
предложений руководству государства
относительно способа реагирования в
сложившейся ситуации посредством
применения военной силы или без та&
кового. Данная деятельность должна
предусматривать и выдвижение аль&
тернативных стратегий действий, в
рамках ее осуществляются формули&
ровка предложений по использова&
нию имеющихся ресурсов, ориенти&
ровка органов власти по возможным
вариантам развития обстановки. Важ&
ную роль здесь играет определение
перспектив и целей строительства и
подготовки вооруженных сил с учетом
потребностей и возможностей страны. 

3. Оценка результативности того, дости&
гают ли заданной цели реализуемые
государством меры в отношении воо&
руженных сил. Сопоставление резуль&
тата с целевыми установками покажет,
повысилась ли эффективность прово&
димой деятельности, принесла ли она
положительный результат или же вы&
звала ухудшение. Реализация такого
подхода создаст постоянно работаю&
щий замкнутый контур, позволяю&
щий внести в деятельность по полити&
ческому руководству вооруженными
силами элементы автоматического ре&
гулирования и самокоррекции с це&
лью достижения поставленных целей. 
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Роль органов государственной власти
в использовании потенциала экспертного
сообщества должна состоять в координа&
ции деятельности, определении приори&
тетов (сформированных опять же на ос&
нове экспертных оценок), формулирова&
нии вопросов, на которые нужно полу&
чить ответы, создании условий для рабо&
ты, распределении ресурсов. Очевидно,
что использование потенциала эксперт&
ного сообщества потребует создания спе&
циального механизма, обеспечивающего
вовлечение независимых организаций,
работающих по заказам госструктур. Его
устойчивое функционирование может со&
стояться только в случае заинтересован&
ности самой государственной власти, по&
литического руководства страны и при их
поддержке (организованной, например,
через Совет безопасности России). Сами
же представители экспертного сообщест&
ва должны приложить усилия для форми&
рования у руководства страны потребнос&
ти в квалифицированных экспертных
оценках и понимания того, что без таких
оценок принятие ответственных решений
в области руководства вооруженными си&
лами может свести на нет их эффектив&
ность.

Важную роль здесь должно играть и
Минобороны России. Так, министр обо&
роны должен получить дополнительные
возможности по получению информации
экспертного характера. Целесообразно,
чтобы соответствующие структуры имели
независимый статус и получали заказы от
Министерства обороны в рамках граж&
данско&правовых отношений. 

Между тем необходимо констатиро&
вать, что артикулированный интерес со
стороны Министерства обороны к неза&
висимой точке зрения и готовность ее
финансировать в настоящее время от&
сутствуют, без чего весьма затруднитель&
но создать независимые аналитические
центры, структуры и получать объектив&
ную экспертную информацию.

Для обеспечения, например, досто&
верности получаемой разведывательной

информации в сложившихся условиях ми&
нистр обороны реально может использо&
вать два основных способа. Во&первых,
посредством управления напрямую воен&
ной разведкой и, во&вторых, за счет созда&
ния независимых экспертных центров61. 

В конце 2008 г. появилась информа&
ция о том, что Минобороны России впер&
вые за годы существования учредило пять
ежегодных грантов на проведение воен&
но&технических научных исследований, а
также стимулирование инновационной
деятельности по решению актуальных за&
дач в области обеспечения обороноспо&
собности государства62. Между тем в де&
мократических государствах широко рас&
пространено привлечение к подготовке
важных решений не только военных, но и
гражданских экспертов. Характерно, что
данное обстоятельство руководители Ми&
нобороны России признают только после
того, как покинули свои посты. Так,
И.Д. Сергеев вскоре после смены долж&
ности министра обороны вынужден был
признать целесообразность того, что «в
целях повышения качества документов
по военным вопросам надо привлекать к
работе над ними независимые (неведомс&
твенные) аналитические центры» 63. 

Показательно и то, что в настоящее
время даже Общественный совет при Ми&
нистерстве обороны, обладая правом рас&
сматривать те или иные нормативные ак&
ты, не может им воспользоваться, пос&
кольку соответствующий порядок (регла&
мент) нигде не определен. Отсутствие со&
ответствующих механизмов является се&
рьезным препятствием для влияния экс&
пертного сообщества на формирование
доктринальных установок в области обо&
роны и использования военной силы го&
сударства.

В завершение следует отметить, что
политическое руководство Вооруженны&
ми силами Российской Федерации требу&
ет принятия компетентных решений, че&
му в значительной степени способствует
повышение эффективности экспертно&
аналитического обеспечения.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОC
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Доронин А.И.*

In this article abusings are considered in system of housing and communal services as threat of
national safety of the Russian Federation.

Жилищно&коммунальное хозяйство в
широком смысле этого слова как важней&
ший компонент системы жизнеобеспече&
ния населения страны обеспечивает фун&
кционирование и развитие широкого
комплекса коммунальных услуг, таких как
ремонт зданий и инфраструктур, газоны и
насаждения, санитарное состояние жилья
и прилегающих территорий, горячая и хо&
лодная вода, канализация, газоснабже&
ние, энергоснабжение. Обеспечение этих
услуг осуществляется множеством орга&
низаций и учреждений, которые имеют
различные формы собственности, раз&
личные компетенции, разные отношения
с государством (в том числе в плане фор&
мирования тарифной политики) и т.д.
В некоторых своих частях управление
данным комплексом разбалансировано.
Причем в настоящее время значительная
часть данного комплекса, относящаяся к
коммунальным услугам узкого смысла,
связанного с обслуживанием зданий и
прилагающих территорий, подвергается
организационно&правовой реформе с про&
гнозом очень разнообразных последствий
как для населения, так и для всех ветвей
власти – федеральной, региональной и
муниципальной. Это приводит к дополни&
тельным осложнениям как экономическо&
го, так и политического характера. 

Так, анализ протестных акций пос&
леднего времени показывает, что в пос&
леднее время для дестабилизации соци&
ально&политической обстановки ради&
кальная оппозиция начинает все чаще ис&
пользовать различные животрепещущие
проблемы как рычаги для изменения су&
ществующей политической системы. В
перечне таких проблем, как цены на про&
довольствие, коррупция, несовершенс&
тво законодательства и т.п., проблемы
ЖКХ начинают занимать все более серь&
езные политические позиции. 

С нашей точки зрения, внутри раз&
нообразного комплекса проблем, кото&
рые в общественном мнении объединя&
ются единым кратким словосочетанием
«проблемы ЖКХ», самой острой темой,
волнующей основное население страны
независимо от его социального статуса,
становится проблема устойчивого функ&
ционирования систем жизнеобеспечения
жилищно&коммунального хозяйства. По
нашим оценкам и оценкам экспертного
сообщества, данная проблема может
сильно сказаться на лояльности к власти
не только основной массы населения, но
и региональных правоохранительных ор&
ганов, подразделений внутренних войск и
вооруженных сил в местах их постоянной
дислокации, может привести как мини&
мум к усилению позиции молчаливого
нейтралитета, а как максимум – к актив&
ному участию в протестных акциях оппо&
зиции. 

Подобные факты уже имели место.
Так, в декабре 2009 г. для обеспечения
правопорядка при проведении массовых
общественно&политических акций и не&
санкционированных митингов протеста
против повышения таможенных пошлин
на ввоз подержанных иностранных авто&
мобилей руководство МВД России было
вынуждено направить во Владивосток
подразделение центрального министерс&
кого подчинения – отряд милиции осо&
бого назначения МВД России «Зубр» – в
связи с тем, что сотрудники местных ор&
ганов внутренних дел, в том числе спец&
подразделений, были солидарны с насе&
лением в оценке данного законодатель&
ного акта. Негативные последствия этой
акции были широко представлены в
СМИ и использовались в политических
целях. 

Подобная ситуация складывается при
проведении так называемых русских мар&

* Доцент Тульского государственного университета, кандидат экономических наук.
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шей, когда не только рядовые сотрудни&
ки, но и руководство региональных УВД
откровенно прикрывает глаза на данные
мероприятия или пытается договориться.

Недальновидная пропагандистская
кампания региональных отделений пар&
тии «Единая Россия» под девизом «Возь&
мем ЖКХ под свой контроль» также в
итоге вызывает раздражение населения в
адрес «Единой России», так как тарифы
продолжают расти, а качество предостав&
ляемых предприятиями ЖКХ (как муни&
ципальными, так и частными) услуг про&
должает снижаться. Одной из причин,
кстати, является нецелевое использова&
ние средств предприятиями ЖКХ – так,
по оценкам, приписки по объему выпол&
ненных коммунальных работ в зависи&
мости от региона составляют от 30 до 70 %
от общих сумм, соответствующим являет&
ся качество предоставленных услуг. 

Политическую ситуацию осложняет и
то, что практически все руководители
предприятий ЖКХ являются не только
высокопоставленными функционерами
региональных отделений «Единой Рос&
сии», но и депутатами органов местного
самоуправления и региональных органов
законодательной власти. 

Помимо этого аналитические иссле&
дования показывают, что лоббисты инте&
ресов предприятий ЖКХ имеют тесные
коррупционные связи как в региональ&
ных органах законодательной власти и
органах местного самоуправления многих
субъектов Федерации, так и контролиру&
ющих, налоговых и правоохранительных
органах, что ставит данную сферу практи&
чески вне контроля. Поэтому даже имею&
щиеся федеральные законы и норматив&
но&правовые акты, регулирующие сферу
ЖКХ, практически не работают, а сред&
ства, выделяемые из государственной кор&
порации – Фонда содействия реформиро&
ванию жилищно&коммунального хозяйс&
тва, расходуются крайне неэффективно. 

Это стало возможным еще и потому,
что в ряде регионов власти администра&
тивными мерами выдавили с информаци&
онного поля независимые СМИ, кото&
рые осуществляли обратную связь между
населением и органами государственной
и муниципальной власти. Поэтому очень
часто получить независимую информа&
цию, опровергающую отлакированные
отчеты наверх регионалов и муниципа&
лов, неоткуда. 

Несмотря на то что в последнее время
Правительство РФ приняло ряд поста&

новлений (например, Постановление
Правительства РФ № 731 от 23 сентября
2010 г. «Об утверждении стандарта рас&
крытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными дома&
ми»), которые должны облегчить получе&
ние и населением, и органами власти до&
стоверной, полной и актуальной инфор&
мации о состоянии дел в ЖКХ, единой
системы мониторинга ситуации в сфере
ЖКХ на данный момент не существует. 

С целью ликвидации этого пробела
нами предложена информационно&ана&
литическая система «Термометр», которая
позволит консолидировать все разроз&
ненные сведения, а именно: сайты управ&
ляющих компаний, списки должников
энергетиков и газовиков, информацию
печатных и электронных СМИ, данные с
сайтов государственных структур (Ми&
нистерства по чрезвычайным ситуациям,
Федеральной антимонопольной службы,
Федеральной налоговой службы, Феде&
ральной службы судебных приставов, ре&
шения судов различного уровня, сведе&
ния о наличии/отсутствии лицензий, све&
дения о банкротстве и т.д. и т.п.) – в целях
не только объективной скоринговой (ав&
томатической по специальному алгорит&
му) оценки градуса накала настроений
населения и – как следствие этого –
оценки качества работы региональных
властей, но и возможного прогнозирова&
ния негативного развития ситуации в том
или ином регионе/муниципалитете на
этапе зарождения проблемы или приня&
тия/коррекции управленческих решений.

Пользователями данной системы в
виде федерального ситуационного цент&
ра могут быть заинтересованные органы
власти федерального уровня, с соответс&
твующим уровнем доступа в данную сис&
тему в режиме онлайн могут быть под&
ключены органы законодательной и ис&
полнительной власти субъектов Федера&
ции и в перспективе даже муниципалите&
ты. В создании такой системы могут быть
заинтересованы газовики и энергетики,
перед которыми предприятия ЖКХ име&
ют значительные долги. А ведь у них
иногда не остается никаких возможнос&
тей по возврату этих долгов, кроме при&
нудительного отключения потребителей&
должников, что, в свою очередь, может
стать дополнительным катализатором
проведения оппозицией массовых обще&
ственно&политических акций и несанк&
ционированных митингов протеста, пе&



ISSN 1997�1001

112

В
е

с
тн

и
к 

А
ка

д
е

м
и

и
 э

ко
н

о
м

и
ч

е
с

ко
й

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

ти
 М

В
Д

 Р
о

с
с

и
и

 •
 2

0
1

1
 •

 №
7

реходящих в акции гражданского непови&
новения. 

Проиллюстрируем, как может рабо&
тать данная информационно&аналитичес&
кая система на конкретном примере.

10 ноября 2010 г. около трех часов дня
в Туле было отключено электроснабжение
15 фидеров, принадлежащих ОАО «Тулго&
рводоканал». В итоге без воды остались
жилые дома, детские сады, школы, боль&
ницы. Для жителей это стало полной не&
ожиданностью, породив волну недоволь&
ства. Относительно обстоятельств данно&
го события и его последствий можно пло&
дить множество догадок, а можно прибег&
нуть к информационно&аналитическим
методам исследования и разобраться в
ситуации всего лишь на основе анализа
открытых источников информации.

Начать удобнее с непосредственной
причины и одновременно итога расследо&
вания. Прямая причина, как оказалось,
проста – ОАО «Тулгорводоканал» задол&
жало ОАО «Тульская сбытовая компания»
(далее – ТСК) 24 млн руб. за поставлен&
ную электроэнергию. 

Первый важный вопрос: была ли дан&
ная ситуация неожиданностью для город&
ских властей? Анализ открытых источни&
ков показывает, что нет. Так, по утвержде&
нию заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам ОАО «Туль&
ская сбытовая компания» М.Ю. Мальце&
ва, основания к ограничению/отключе&
нию возникли уже давно, первое предуп&
реждение о возможных таких действиях
поступило в «Тулгорводоканал» примерно
16 марта 2010 г. С этого момента, собс&
твенно, начались переговоры, которые
длились около девяти месяцев. В ходе пе&
реговоров были попытки мирно уладить
этот вопрос. Однако, к сожалению, соот&
ветствующего желания со стороны «Тул&
горводоканала» не наблюдалось1. Пре&
дупреждения электроэнергетиков в адрес
городской администрации, по утверж&
дению директора ТСК, поступали еще
20 октября, то есть за три недели до
события2. 

Причина неплатежей со стороны
ОАО «Тулгорводоканал» заключалась в
отсутствии денежных средств, в связи с
чем с целью ликвидации задолженности
в счет будущих платежей планирова&
лось взять кредит. По заявлению замести&
теля директора ОАО «Тулгорводоканал»
С. Могильной, предприятие еще в мае
было намерено взять кредит, но за не&
сколько дней до этого на имущество

предприятия наложили арест, поскольку
приватизацию предприятия признали не&
законной. В итоге кредита не дали, а дол&
ги при этом продолжали расти. Правда, за
неделю до отключения электроэнергии
арест с имущества водоканала сняли, но
кредит в банке за эти несколько дней по&
лучить не удалось3.

Как видно из вышеприведенного, го&
родские власти Тулы еще за полгода до
этого ЧП были прекрасно информирова&
ны об имеющейся конфликтной ситуа&
ции, которая тем не менее ими же была
усугублена наложением ареста на иму&
щество ОАО «Тулгорводоканал». Напра&
шивается вывод, что финансово&эконо&
мические интересы и административно&
правовой потенциал городских властей
Тулы были в той или иной мере противо&
поставлены социальным интересам жите&
лей города, сыграв косвенную роль в пос&
ледующем отключении электроэнергии. 

Еще один важный вопрос: кто являет&
ся источником кризиса неплатежей?
Проанализируем ситуацию также исклю&
чительно на основе открытой инфор&
мации.

Непосредственно после отключения
электроэнергии и воды на внеочередном
заседании Тульской городской думы
представитель ОАО «Тулгорводоканал»
заявила, что со дня на день ОАО погасит
долг (24,6 млн руб.) перед ТСК за счет
кредитных средств. Одновременно было
сообщено следующее: задолженность у
ОАО «Тулгорводоканал» сложилась вслед&
ствие того, что этому предприятию, в
свою очередь, задолжало ОАО «Управля&
ющая компания г. Тулы», долг которой
составил 58 млн руб. (для справки: ОАО
«Управляющая компания г. Тулы» являет&
ся посредником между населением горо&
да и ОАО «Тулгорводоканал»), несмотря
на то что население платит за услуги ЖКХ
регулярно и собираемость платежей со&
ставляет 92 %, но деньги, оказывается, не
доходят до производителя – ОАО «Тулго&
рводоканал». Второй источник задолжен&
ности – предприятие ЗАО «Тулатепло&
сеть», долг которой ОАО «Тулгорводока&
нал» составляет 65 млн руб.4 При этом
долг все того же ОАО «Управляющая ком&
пания г. Тулы» перед ЗАО «Тулатеплосеть»
составляет 370 млн руб.5 

Из вышеприведенного видно, что ос&
новной виновник цепочки неплатежей
между предприятиями ЖКХ – ОАО «Уп&
равляющая компания г. Тулы». Однако –
еще одна интрига – данная компания во&



Безопасность и аналитика

113

В
е

с
тн

и
к 

А
ка

д
е

м
и

и
 э

ко
н

о
м

и
ч

е
с

ко
й

 б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

ти
 М

В
Д

 Р
о

с
с

и
и

 •
 2

0
1

1
 •

 №
7

обще не упоминалась в связи с этим ЧП,
к ней не применялись никакие меры воз&
действия. Вывод – данная компания, яв&
ляясь основным источником потенциаль&
ного социального напряжения, имеет на&
столько сильный политико&экономичес&
кий и административный ресурс, что ока&
зывается вне зоны критики и воздействия
со стороны властей, позволяя переклады&
вать ответственность за собственные хо&
зяйственные операции на фактически не&
виновных участников производственных
отношений.

В заключение третий момент. Попы&
таемся оценить меры и эффективность
реагирования прокуратуры на данное
чрезвычайное происшествие. Осущест&
вленные мероприятия: прокуратура об&
ласти в связи с данным ЧП незамедли&
тельно начала прокурорскую проверку. В
результате принятых мер в 16.30 поставка
электроэнергии на водоканал была возоб&
новлена. По результатам проверки плани&
ровалось принять меры прокурорского
реагирования6. Принятые меры проку&
рорского реагирования: представление
прокурора рассмотрено. Приказом гене&
рального директора ОАО «Тулгорводока&
нал» за ненадлежащее исполнение долж&
ностных обязанностей начальнику фи&
нансовой службы «Тулгорводоканала»
объявлено замечание, главному энергети&
ку объявлен выговор7. ОАО «Управляю&
щая компания г. Тулы» оказалось за пре&
делами даже прокурорской проверки.

Таким образом, не останавливаясь на
содержании данной иллюстрации, требу&
ющей специального исследования и про&
верок, продемонстрирован потенциал
аналитической работы с открытыми ис&
точниками информации. Так, даже отно&
сительно простое сопоставление данных
позволяет обосновать возможность про&
гнозирования ситуации, ее последствий,
выявить основных участников, системы
их аффилированности. На данном част&
ном примере продемонстрирован меха&
низм того, как консолидация чиновников
регионального либо муниципального
уровня может в корне подрывать феде&
ральные инициативы, создавая реальные
угрозы национальной безопасности, под&
рывать авторитет политики федеральной
власти, дискредитировать ее усилия, на&
правленные на урегулирование хозяйс&
твенных отношений в ЖКХ. Продемонс&
трировано, что анализ открытой инфор&
мации позволяет формировать объектив&
ные информационные потоки для орга&
нов государственной власти федерально&
го уровня, которые, на наш взгляд, долж&
ны быть заинтересованы в политической
репутации государственной власти в це&
лом, в том числе в регионах, в особеннос&
ти в преддверии выборов. Тайн в форми&
ровании такого рода информационно&
аналитических механизмов нет, и могут
быть предложены вполне эффективные
ресурсы, потенциал одного из которых
продемонстрирован в данной статье.
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АНАЛИТИКА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБОРОНЫ: ГДЕ ГРАНИЦЫ И ПРЕДЕЛЫ?

Мельков С.А.* 

Стой здесь и жди. Когда начну, не знаю. 
Настоящие войны начинаются внезапно.

Дракон – Ланцелоту
(Евгений Шварц. Убить дракона)

Военная аналитика, пиар и футуризм

В начале 2011 г. руководители отечес&
твенного Министерства обороны доста&
точно часто выступают с публичными за&
явлениями, якобы поясняющими суть так
называемых реформаторских действий.
Почему это происходит, ведь в последние
несколько лет военное ведомство упорно
хранило молчание в информационном
пространстве? Никакая критика, никакие
разумные и не очень пожелания и вопро&
сы более трех лет не доходили до первых
лиц Минобороны (об этом постоянно пи&
сали в прессе и выступали в СМИ В. Бе&
лозеров, А. Гольц, И. Коротченко, А. Пе&
ренджиев, А. Цыганок, А. Савинкин,
В. Шлыков, А. Шаравин и многие другие
ученые и аналитики).

Конечно, такую активность легко
объяснить близостью федеральных выбо&
ров власти (парламента и президента) в
2011 и 2012 гг. Но есть и другие причины.
На наш взгляд, российская обществен&
ность фактически заставила руководство
отечественного военного ведомства (в
первую очередь российского министра
обороны и начальника Генерального шта&
ба) объясняться в связи с возникшим не&
довольством граждан, военнослужащих и
их родственников, а также СМИ по цело&
му спектру направлений и проблем воен&
ного строительства и военного реформи&
рования. Важно также подчеркнуть, что
руководство отечественного Миноборо&
ны публично обязал объясняться с обще&
ственностью Президент РФ Д. Медведев.

Так, в последних числах марта 2011 г.
в Культурном центре Российской армии
выступил начальник российского Генш&
таба генерал армии Н. Макаров1. В прессе
и некоторых экспертных кругах его вы&
ступление было расценено чуть ли не как
программное, претендующее на идеоло&
гическое объяснение всего происходяще&

го в настоящее время в российских воору&
женных силах. 

Специалисты Ассоциации военных
политологов внимательно проанализиро&
вали текст выступления начальника Гене&
рального штаба Вооруженных сил Рос&
сийской Федерации. В целом считаем,
что Н. Макаровым было высказано не&
мало разумных мыслей – таких, напри&
мер, как внедрение АСУ и принципа
сетецентричности2. Банально, но без
большого количества грамотных техни&
ческих специалистов, тренажеров и мас&
сового внедрения сетевых технологий в
деятельность органов военного управле&
ния Российская армия развиваться не
сможет. 

Верным, но запоздалым представля&
ется вывод о значительном отставании
российской военной науки от возмож&
ностей современного руководства Мино&
бороны и развития военного дела в мире.
Впрочем, как преодолеть этот секрет По&
лишинеля, начальник Генерального шта&
ба, похоже, не знает.

В целом привлекательно прозвучал
призыв начальника Генерального штаба
ангажировать в армию «интеллектуально&
развитых людей, способных освоить
сложные образцы вооружений и военной
техники, которые поступают в войска».
На последней мысли остановимся под&
робнее, так как она четко высвечивает
ключевую проблему развития российско&
го военного организма и, возможно,
действительно позволит сделать россий&
ские вооруженные силы качественно
иными.

Как сегодня руководство Миноборо&
ны собирается привлекать интеллекту&
ально&развитых людей? На наш взгляд,
пока четко просматривается надежда на
то, что увеличение денег автоматически
привлечет в ряды вооруженных сил необ&
ходимое количество людей нужного (для

* Сопредседатель Ассоциации военных политологов, доктор политических наук.
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российского Минобороны) качества.
Иного пути, иного подхода со стороны
российского военного ведомства пока не
видно и не слышно. 

Другие реальные действия военного
ведомства – сокращение количества ве&
домственных вузов и научно&исследова&
тельских подразделений, массовое уволь&
нение опытных офицеров – свидетельс&
твуют о попытках сделать органы военно&
го управления более эффективными.
Вряд ли эта эффективность будет сино&
нимична росту интеллектуального потен&
циала в вооруженных силах. Но, может
быть, тем самым расчищается пространс&
тво, которое постепенно будет занято ин&
теллектуально&развитыми людьми?

Известно, что процессы приобрете&
ния, накопления и распространения зна&
ний, воплощаемых в созданных челове&
ком (искусственных) средствах и спосо&
бах его деятельности, считаются интел&
лектуальными/инновационными процес&
сами. Интеллект органично связывает эти
процессы с возникновением, развитием
и распространением научно&технических
новшеств. А отношения «наука – техни&
ка» играют ведущую/системообразую&
щую роль в развитии связей между произ&
водством, наукой и образованием.

Образование и в целом система соци&
ализации формируют такую личность,
которая ориентирована на интеллекту&
альное развитие. В науке и бизнесе эта
личность может себя максимально твор&
чески реализовать. Но социум в целом
развиваться не сможет, он будет замы&
каться сам на себя, если интеллект и но&
вации не будут реализовываться в произ&
водстве. Пример – доля России на миро&
вом рынке высокотехнологичной продук&
ции составляет ныне всего 0,3 %. 

Но о каком производстве сегодня
идет речь? Ученые обосновывают идею о
том, что знания являются основным про&
изводственным фактором. Фактически
интеллект во многих странах мира спо&
собствовал формированию экономики
знаний, которая сама развивает и накап&
ливает интеллект. Одно без другого су&
ществовать не может.

В своей статье политолог Л.А. Радзи&
ховский верно написал: «Чтобы поднять
страну к вершинам научно&технического
прогресса, можно собрать в кулак финан&
совые, технические, интеллектуальные
ресурсы – и этим кулаком пробивать сте&
ны». Однако существует и иной путь, при
котором общество признается первич&

ным, а экономика – вторичной. Тогда
свободное развитие каждого является ус&
ловием свободного развития всех.

На самом деле есть вероятность того,
что в армии и на флоте удастся осущест&
вить то, что не удается сделать в стране, –
сначала сформировать экономику зна&
ний, а затем модернизировать все осталь&
ное? Ведь шесть лет назад в России коли&
чество промышленных предприятий, ис&
пользующих объекты интеллектуальной
собственности (по данным Росстата), со&
ставляло менее 30 % от их общего коли&
чества. При этом в год в США регистри&
руется примерно 50 тыс. изобретений,
в РФ – 500 (в 100 раз меньше).

Что возобладает в сфере обороны 
и безопасности: политика или 

администрирование?

В последние месяцы 2010 г. и в начале
2011 г. в России появилось немало интел&
лектуальных разработок, в которых доста&
точно спокойно анализируется так назы&
ваемая военная реформа и предлагается
немало решений в сфере обороны и безо&
пасности. Одним из весьма активно об&
суждаемых документов стал доклад Инс&
титута современного развития (ИнСоР)
«Обретение будущего. Стратегия&2012»3.

Полагаем, следует принципиально
поддержать две мысли создателей доклада
ИнСоРа «Обретение будущего. Страте&
гия&2012» (далее – Доклад) о том, что: 

а) новый президент России должен
до выборов предъявить обществу и
гражданам план своих будущих
действий;

б) любые предложения, проекты и
планы, предлагаемые обществен&
ностью, гражданами и экспертами,
полезны для дискуссии, которая, в
свою очередь, объективно полезна
для власти. 

Действительно, задача приведения к
современности, или – другими словами –
модернизации, страны является пробле&
мой ее физического выживания. На наш
взгляд, это аксиома и в этом полностью
согласимся с лейтмотивом Доклада. В До&
кладе поставлено немало серьезных воп&
росов, на которые ни власть, ни эксперт&
ное сообщество, ни дипломаты, ни обще&
ственные деятели и СМИ в настоящее
время не отвечают. Подробнее остано&
вимся на разделах «Оборона» и «Безопас&
ность». 

На наш взгляд, разработчикам любых
доктринальных (или на эту роль претен&
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дующих) документов вначале следует дать
ответы на вопросы: какая будет война в
будущем, с кем и в силу каких причин?
Полагаем, это принципиальные вопросы,
ответы на которые (или отсутствие адек&
ватных публичных ответов) позволяют
четко понять суть политического заказа
(или его отсутствие) со стороны власти к
собственным вооруженным силам.

Политологи уже неоднократно четко
ставили вопросы, на которые ждут ясных
ответов от высшей власти4:

каково собственное политическое ви&
дение национальных интересов РФ
российской политической элиты?
каково собственное видение руко&
водством страны будущего полити&
ческого устройства страны и мира и
место России в системе международ&
ной безопасности?
какую систему политического руко&
водства военной организацией госу&
дарства выстраивает нынешнее рос&
сийское руководство?
какой высшее руководство государс&
тва видит будущую войну (причины,
источники, формы), причем как в
форме вооруженной борьбы, так и без
нее?
К сожалению, разработчики Доклада

связывают развитие российской сферы
обороны с демографической ситуацией,
революцией в военном деле, наличием
ракетно&ядерного потенциала, способом
комплектования, решением социальных
проблем офицеров и членов их семей,
пропорциями между офицерами и ос&
тальными военнослужащими и т.д. То
есть в Докладе предлагается старая добрая
методология, которая и ранее не давала
положительного результата. Не даст она
приращения ни науке (политической точ&
но), ни власти и в настоящее время – по
той простой причине, что национальные
ресурсы как тратились до сих пор, так и в
будущем будут тратиться на решение тех
проблем, которые субъективно будут оп&
ределяться руководством государства и
Минобороны. 

Пришел новый руководитель – на ав&
томате тут же появляется и артикулирует&
ся круг новых проблем. А то, что старые
проблемы при этом не решены, никому
уже и не интересно. Примеры известны –
госпрограмму вооружений в современной
России принимали уже четыре раза, но
никто так и не посчитал нужным пояс&
нить: почему не выполнены предыдущие
и кто понес ответственность за изготовле&

ние предыдущих государственных про&
грамм в области вооружений.

Не определившись с вероятными и
потенциальными противниками (против&
ником), руководство страны и Минобо&
роны продолжает сидеть на двух стульях.
Сидит и, похоже, гадает: может быть, бу&
дет с такой&то страной война, а может
быть, и не будет. Может быть, против нас
применят ядерное оружие при этом, а мо&
жет, и нет. А что Россия? Может быть, от&
ветит ядерным ударом, а может быть, и не
ответит. На наш взгляд, таким образом
создать современные вооруженные силы
не получится, так как под разные войны и
конфликты нужны совершенно разные
армии, разная степень мобилизации на&
селения и экономики. Нам все же показа&
лось, что авторы Доклада несколько уп&
рощенно рассматривают суть военного
строительства.

Так, авторы предлагают несколько ва&
риантов действий главы российского го&
сударства и военного реформирования.
Можно поддержать второй сценарий ре&
формы, при котором именно президент,
как пишется в Докладе, должен поставить
вопрос о «достижении качественных из&
менений в боеготовности вооруженных
сил». В то же время нет ответа на вопрос:
на основании какой информации, чьего
мнения глава государства должен это сде&
лать? Мы считаем, что при этом в Докла&
де упущен ценностный анализ отечест&
венной оборонной политики и военного
строительства.

Как раз проблемы ценностного выбо&
ра и целеполагания в нашей стране до сих
пор не только не решены, но, пожалуй,
как следует и не поставлены. Жаль, но ав&
торы Доклада пишут об этом как&то
вскользь, походя. Есть желание спросить:
с кем вы, господа политики и чиновники?
С кем России следует дружить и сотруд&
ничать, а кого рассматривать в качестве
вероятного и (или) потенциального про&
тивника?

Отвечать на эти вопросы все равно
придется. События в Ливии, когда боль&
шинство стран западной цивилизации
стремятся остановить с помощью воен&
ной силы насилие и гражданскую войну,
но в принципе не могут этого сделать, вы&
нуждают всех возвращаться к анализу
места и роли армии в мировом устройс&
тве, в решении вопросов войны и мира.
Авторы Доклада этот вопрос в данном
разделе обошли, ограничившись инстру&
ментальными размышлениями.
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Также вряд ли можно согласиться с
авторским пониманием военной рефор&
мы (начатой в нашей стране в 2008 г.) как
первой попыткой окончательного отказа
от концепции массовой мобилизацион&
ной армии. Известно, что самая первая
попытка перехода к контрактной армии в
нашей стране была предпринята коман&
дой С.Б. Иванова (в бытность его мини&
стром обороны). Именно тогда был взят
курс на строительство контрактной ар&
мии, были спланированы и реально реа&
лизовывались две федеральные целевые
программы по переводу военнослужащих
на контракт.

Конечно, можно и нужно дискутиро&
вать об эффективности этих программ, о
достаточности или недостаточности вы&
деленных на их реализацию ресурсов, об
отсутствии (или наличии) действенного
государственного и политического конт&
роля и т.п. Но в то же время мы против то&
го, чтобы считать нынешнее руководство
российского Минобороны пионерами в
создании Российской армии в основном
контрактного типа. Это утверждение не
соответствует действительности.

Что мы приветствую в Докладе (в раз&
делах «Оборона» и «Безопасность»)? Кон&
спективно отметим несколько ключевых
моментов.

Во&первых, следует поддержать мысль
авторов Доклада о создании системы по&
ложительных, а не отрицательных стиму&
лов для военнослужащих. Ассоциация во&
енных политологов неоднократно писала
о том, что вслед за изменением обще&
ственных отношений в России принципи&
ально должны измениться внутриармейс&
кие отношения. В новой Российской ар&
мии смогут качественно по&иному слу&
жить только граждане в погонах, рассмат&
ривающие военную службу в качестве про&
фессии. Но пока, полагаем, реальных ша&
гов по изменению отношений в воинских
коллективах в целом ожидать не стоит (со&
провождение призывников родителями до
воинских частей и разрешение призывни&
кам пользоваться мобильными телефона&
ми – скорее из области доброй воли, чем
заявка на реформирование отношений).

Во&вторых, в поддержке нуждается
предложение о дальнейшем разделении
функций Минобороны, Генерального
штаба и Вооруженных сил РФ. Согласим&
ся с тем, что само Минобороны – как ор&
ган политического руководства и управ&
ления – должно комплектоваться только
гражданскими специалистами. Еще раз

напомним позицию Ассоциации военных
политологов о том, что в военном ведомс&
тве – федеральном органе исполнитель&
ной власти – не могут работать военно&
служащие, оно (Минобороны) не может
состоять из органов военного управле&
ния. А ведь получается (достаточно про&
читать положение о российском Минобо&
роны), что состоящее из органов военно&
го управления министерство является
частью вооруженных сил (которые состо&
ят из органов военного управления, войск
и сил).

В&третьих, полностью заслуживает
поддержки мысль авторов Доклада о не&
обходимости сущностных изменений от&
ношений гражданина и государства.
Единственно, сразу же возникает вопрос:
как этого добиться? Сами авторы видят
основную проблему в том, что система го&
сударственного принуждения, унаследо&
ванная от СССР, так и не изменила пара&
дигму своей деятельности. Силовая со&
ставляющая и в деятельности власти, и в
политике, пишут авторы Доклада, доми&
нирует над правовой, процессуальной.
Правоохранительная система остается
неподконтрольной народу, полностью от&
гороженной от населения. Мысль верная,
хотя и не новая, о ней достаточно регу&
лярно говорит Президент РФ.

В&четвертых, вместе с авторами до&
клада считаем необходимым для власти и
военного ведомства создание институтов
независимой экспертизы в области обо&
роны и безопасности. Современные де&
мократии не могут существовать без инс&
титутов гражданского общества, способ&
ных заниматься стратегическим планиро&
ванием и активно сотрудничающих с
властью, в том числе с исполнительной.
А Россия, если воспринимать всерьез по&
ложения ее Конституции, – это демокра&
тическое государство. В будущем роль эк&
спертных сообществ для России, взявшей
курс на демократизацию, объективно бу&
дет возрастать. Для нас важно быть уве&
ренными в том, что создаваемые сетевые
структуры во власти и Минобороны дейс&
твительно нуждаются в открытых, а не
только корпоративных экспертных сооб&
ществах. 

В&пятых, считаем, что авторами До&
клада в целом верно схвачена главная
проблема отечественной системы безо&
пасности – ее полная независимость от
граждан и их защищенности. Институты
безопасности в нашей стране существуют
сами по себе, а граждане со своими инте&
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ресами и проблемами живут сами по себе.
Незавершенность реформирования сфе&
ры (именно сферы, а не системы) безо&
пасности общественной жизни России
вызывает серьезные проблемы сегодня у
всех. Но при этом вряд ли можно согла&
ситься с утверждением о том, что в ре&
зультате реформ силам органов государс&
твенного принуждения следует обеспечи&
вать защиту народа (именно так, дослов&
но, считают авторы Доклада).

На наш взгляд, последние 90 с лиш&
ним лет и российское государство, и оте&
чественная система безопасности дейс&
твовали под лозунгом «Все для народа».
Результат известен – так называемые об&
щественные интересы моментально под&
меняются интересами госаппарата, госу&
дарственной бюрократии. Поэтому, пола&
гаем, принципиально важно постараться
перевернуть систему безопасности, то

есть ориентировать ее на безопасность
человека и в целом не на национальную
безопасность в качестве приоритета, а на
комплексную безопасность (в которой за&
щищенность потребностей и интересов
человека с возможностью его развития
будет являться императивом).

Как замечательно написал в своем
рассказе «Сердце Змеи» советский писа&
тель&фантаст Иван Ефремов: «Самое важ&
ное во всех поисках, мечтах и борьбе –
это человек. Для любой цивилизации,
любой звезды, любой галактики и всей
бесконечной Вселенной главное – это че&
ловек, его ум, чувства, сила, красота, его
жизнь!»5 Осталось только понять, как в
условиях смешанной экономики, корруп&
ции и иных социальных пороков достичь
такого состояния, при котором жизнь че&
ловека, его потребности и интересы были
бы поставлены в центр политики.
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