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ПУТЬ НАВСТРЕЧУ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
В традиционной формуле гадания «Что 

было, что есть, что будет» главный вопрос: 

«Что будет?». Его задают не только прорицате-

лям. Он — неотъемлемая составляющая жиз-

недеятельности каждого человека, независи-

мо от возраста, типа личности, состояния, 

социального статуса. Любое раздумье — это 

движение мысли о выборе. Любое решение 

ориентировано на предполагаемый резуль-

тат. Ожидание, надежда, мечта, тревога — все 

эти мысли и чувства возбуждаются и поддер-

живаются представлениями о желаемом, но 

не определённом будущем.

Попытки мыслителей и учёных про-

никнуть в тайны будущего сопровождали че-

ловеческую историю во все века. Особенно 

остро они проявлялись в кризисных обстоя-

тельствах жизни человека и общества. Сегод-

ня такие обстоятельства всё чаще обрушива-

ются на каждого человека, проявляясь слож-

ными проблемами жизнеустройства, решение 

которых традиционными способами невоз-

можно. Главная причина тому — размытость 

представлений не только об отдалённом бу-

дущем, но и о том, что может случиться в хао-

се обстоятельств буквально в процессе обду-

мывания, разработки и принятия решения, не 

говоря уже о первых шагах его реализации, 

когда каждый шаг в тумане может оказаться 

роковым.

Как же нам строить свою жизнь, если 

утрачивается сущностная черта человека — 

способность рационально управлять собой 

и обстоятельствами? Остановить сбрасывание 

наших надежд, ожиданий, расчётов в вихре-

вой сток и вырваться из него можно только 

одним способом. Имя ему «прорыв», то есть 

рывок в обретении способности и умения 

преодолевать неопределённость, осуществляя 

непрерывный напряжённый диалог со слож-

ным, стремительно изменяющимся миром, 

в котором уже активничают посланцы будуще-

го, подготавливающие плацдарм для массив-

ного вторжения в настоящее. Эти посланцы — 

инновации.

В России, переживающей эпоху ста-

новления в новом политическом и социаль-

но-экономическом качестве, инновацион-

ная тематика приобрела звучание в научной 

и публицистической литературе и в выступ-

лениях государственных деятелей. Показа-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований.
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тельны в этом отношении два наиболее яр-

ких текста. Первый — фундаментальный 

труд авторитетных российских учёных 

Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия — 2050: 

стратегия инновационного прорыва». Вто-

рой — доклад Д. Медведева на Красноярском 

экономическом форуме «Россия 2008–2020. 

Управление ростом», в котором инновации 

поставлены в ряд ключевых оснований эко-

номического роста и определяется задача 

формирования национальной инновацион-

ной системы.

В содержании представленных при-

меров инновации однозначно рассматри-

ваются как основание экономического 

прогресса. Такое их значение, в основе 

своей, несомненно: без инновационного 

обновления любая система обречена на 

деградацию. Но у инноваций в техно-тех-

нологической и рыночной сферах имеется 

и другое свойство — быть востребованны-

ми не только в социопозитивных целях, но 

и в травматогенных для общества и жизни 

человека действиях. 

Кроме того, экономически ориенти-

рованные инновации неизбежно порожда-

ют ответные социальные инновации, кото-

рые могут поддерживать и даже усиливать 

инновационно-конструктивные прорывы 

в будущее, но могут и противодействовать. 

Имея в виду эту амбивалентность иннова-

ций, при решении задач формирования на-

циональной инновационной системы не-

обходимо предусмотреть разработку 

важнейшей её подсистемы — управления 

социальными инновационными процесса-

ми. Концептуальному поиску путей реше-

ния этой проблемы и посвящается эта пуб-

ликация.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
И КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема сложности жизнеустройства чело-

века не нова. Социальная история — это исто-

рия непрерывного поиска способов выжива-

ния и самосохранения человека, явившегося 

в мир «дочеловеческой» природы новым для 

неё, беспомощным существом, подвержен-

ным рискам и кризисам в процессе вхожде-

ния в этот мир и его освоения. Постоянные 

встречи человека с неопределённостью, 

в изобилии поставляемой ему средой обита-

ния, стимулировали его деятельность, кото-

рая способствовала преодолению этой неоп-

ределённости ценой непредвидимых нахо-

док и потерь. Как находки, так и потери несли 

новизну жизнеустройства, а вместе с нею — 

новую неопределённость и новые риски. Но-

визна, неопределённость, риски всегда явля-

лись сущностными составляющими истори-

ческого процесса жизни человечества 

и каждого индивида. Почему же только в на-

стоящее время социологи заговорили об об-

ществе инноваций?

Эпоха первобытности человека с его 

беззащитностью перед грозной по отноше-

нию к нему природой осталась в неизмери-

мом прошлом. Индустриальная эпоха воору-

жила человека рационалистическим мышле-

нием, плоды которого — техника, автоматика, 

кибернетика, электроника — не только освои-

ли его в природе, но и вознесли над нею («мы 

не должны ждать милостей от природы»). Од-

нако эти же плоды ввели человека в состояние 

новой, более тяжёлой беспомощности, теперь 

уже перед «второй природой» — социальной, 

которую он сам сотворил и которая, стреми-
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тельно обновляясь, предельно напрягает его 

адаптационные возможности.

Современный человек оказался в стре-

мительно ускоряющемся потоке социальных 

инноваций. Ему вновь угрожает триада «новиз-

на — неопределённость — риски», но на этот 

раз в чрезвычайно обострённом её выраже-

нии, поскольку выживать в хаосе социальных 

инноваций ему ещё предстоит учиться. Одна-

ко этот труд намного сложнее, поскольку об-

щество живёт по своим законам, не всегда со-

гласующимся с теми, которые мы подсмотре-

ли у природы. Риск становится 

всеохватывающим явлением в современном 

обществе, может определяться как инноваци-

онное общество.

Современная Россия, как и другие стра-

ны, образовавшиеся на постсоветском про-

странстве, глобально развивающийся соци-

альный инновационный процесс переносит 

особенно тяжело, поскольку его усиливают 

внутренние радикальные трансформации.

Общий для стран СНГ важный источ-

ник социальных инноваций — фактор разъ-

единения, действие которого неизбежно про-

является системным кризисом. Разъединив-

шиеся компоненты социетального целого 

оказываются в поле напряжённого взаимо-

действия общего прошлого и нового, обру-

шивших на них волны глобального социаль-

ного океана, по которому они пустились 

в одиночное свободное плавание.

Переживающее последствия такого кри-

зиса российское общество в настоящее время 

находится в состоянии неустойчивого равно-

весия. К основным признакам этого состояния 

относятся недостаточная конкурентоспособ-

ность страны во внешних политических и эко-

номических отношениях, высокая чувстви-

тельность к внутренним чрезвычайным ситуа-

циям, неудовлетворённость большинства 

населения уровнем жизни и возможностями 

самостоятельного его повышения на закон-

ной основе. В этих условиях у страны очень 

высок риск из состояния неустойчивого рав-

новесия перейти в состояние предельного не-

равновесия в случае острого кризиса внешних 

отношений или при критическом нарастании 

внутренних противоречий.

Другие источники социальных иннова-

ций:

 максимальная либерализация поли-

тических и социально-экономических отно-

шений, имевшая место на первом этапе ради-

кальных реформ, вызвавшая возникновение 

хаотического множества различных институ-

тов, не проявивших общественно упорядочи-

вающего и развивающего значения и даже 

действующих антисоциально;

 новации процесса глобализации: 

в реформирующейся России селективная спо-

собность её защитных механизмов нарушена. 

В результате наряду с целесообразными для её 

развития новациями, хлынули новшества, раз-

мывающие исторически сложившиеся формы 

порядкообразования;

 новации внедряемого зарубежного 

опыта: являясь для российского общества но-

вационным, этот опыт внедряется без научно-

го анализа совместимости с самобытностью 

отечественной социальной практики. В ре-

зультате этого одни новации, активно внедря-

емые «сверху», осваивались в обществе чрез-

вычайно болезненно и со значительными 

социальными потерями, другие были адапти-

рованы больше по форме, нежели по содер-

жанию, третьи продолжают внедряться, но от-

торгаются социальным организмом;
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 новации перехода к рыночной эко-

номике: внедрявшийся «первореформатора-

ми» миф о способности свободных рыночных 

отношений к саморегулированию, т.е. их упо-

рядочению без вмешательства государства, — 

новация, вызвавшая в России инновационный 

процесс, продуцируемый негативной соци-

альной самоорганизацией;

 новации духовной жизни: вытесне-

ние из общественного сознания настроя на 

социальную солидарность и формирование 

индивидуалистических установок, актуализа-

ция частного интереса, не сбалансированного 

с интересами общества. Прорыв в социальные 

отношения субкультуры — языковые извраще-

ния, нравственная разнузданность, культ наси-

лия, мафиозный корпоративизм и др.

Государственное управление, основные 

функции которого должны быть направлены 

на предупреждение и преодоление внешних 

и внутренних флуктуаций, угрожающих це-

лостности и нормальной жизнедеятельности 

национального сообщества, востребуют, пре-

жде всего, те адресованные ему модели, кото-

рые содержат в себе традиции, т.е. образцы 

успешности властной реализации этих функ-

ций. Этому принципу следовали все истори-

ческие формы государственной власти и уп-

равления — от монархической до современ-

ной, называемой демократической. Различия 

только в том, какие компоненты традиций, 

питавших управленческие парадигмы различ-

ных эпох, сохраняли своё значение в процес-

се научных, социокультурных и государствен-

ных трансформаций и революций.

В этом контексте каждую из известных 

моделей государственного управления можно 

с определённым допущением назвать тради-

ционной. Не исключение и парадигмы, вос-

требуемые в настоящее время государствен-

ными системами различных стран. Называя 

традиционной влиятельную сегодня в разви-

тых странах парадигму, я имею в виду следую-

щие для этого основания.

Во-первых, уже не одно столетие сохра-

няется мировоззренческая традиция — пред-

ставление о мире как о закономерно упорядо-

ченной системе систем. Эта традиция сущест-

венно влияет на формирование парадигм 

управления, ставящих во главу установление 

порядка и его сохранение. Величайшие дости-

жения науки и производственной практики 

в XIX–XX в.в. закрепили такую позицию. Они 

определили вектор развития общественной 

мысли, названный технократическим, когда 

технике и технологиям отводится главенству-

ющая роль не только в устройстве социальной 

жизни, но и в организации природы в интере-

сах повышения благополучия обществ. 

На этой основе сформировалось «машинное» 

(механистическое) представление о социаль-

ном мире как упорядоченной совокупности 

различных конструктов и механизмов, обес-

печивающих их согласованное движение. Со-

ответственно этому определился и смысл уп-

равления — целенаправленная организация 

порядка в обществе и контроль отклонений 

от его параметров. Утвердились и соответс-

твующие принципы такого управления —     

однонаправленность управленческого воз-  

действия (сверху вниз), субъектно-объектные 

отношения, причинно-следственная суперпо-

зиция (линейность направляемого развития), 

подчинённость самоорганизации управле-

нию и др.

Во-вторых, в историческом процессе 

эволюции модели государственного управле-

ния (от Платона до настоящего времени) ус-
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тойчиво воспроизводится традиция пред-

ставления надобщественного статуса госу-

дарства, его органов власти и соответствующих 

управленческих практик. Понятно, что эти 

традиции не переходят из поколения в поко-

ление без изменений. Так, в практике совре-

менного государственного управления со-

храняются определённым образом модифи-

цированные отчуждённость государства 

от общества, единовластие и единоначалие, 

стремление к вертикальному распределению 

власти, бюрократия, тотальный администра-

тивный надзор и т.д.

Наследование традиций в эволюции лю-

бых парадигм — закономерный процесс. Без 

них формирование новой парадигмы уподоб-

ляется строительству дома, начиная с крыши. 

В государственном управлении традиции име-

ют принципиальное значение, поскольку их 

эквиваленты формируют блок памяти в конту-

ре обратной связи. Кроме того, придают уве-

ренности субъектам управления в социальной 

адекватности их акций в обществе и страхуют 

их (хотя бы формально) от ответственности 

при допущении управленческих ошибок. 

Но остаётся вопрос о том, насколько эти тра-

диции согласуются с изменениями социаль-

ной реальности и поддаются при рассогласо-

вании объективно необходимой коррекции 

или отказу от них.

Итак, можно утверждать, что традиции, 

относящиеся к управляющим параметрам, 

придают модели свойство влиять на выбор 

направленности, характера и содержания как 

научной, так и практической деятельности, 

в том числе государственной. Однако это вли-

яние устойчиво сохраняется только при усло-

вии относительного постоянства среды, в ко-

торой сформировалась парадигма. Современ-

ный социальный мир и сложное движение 

научной мысли такого условия предоставить 

не могут.

Вхождение традиционной парадигмы 

в состояние неустойчивости наметилось в се-

редине ХХ столетия, когда возник кризис уп-

равления сложными техническими система-

ми. В предшествовавшем периоде при конс-

труировании сложных технических систем не 

учитывалось влияние изменений во внешней 

среде на их функционирование. Предполага-

лось, что их поведение должно оставаться не-

изменным в любых условиях. Однако по мере 

усложнения этих систем и повышения требо-

ваний к точности управления происходящи-

ми в них процессами это предположение всё 

чаще вступало в противоречие с действитель-

ностью. Всё чаще учёные и конструкторы бы-

ли вынуждены признавать, что они не могут 

проследить все возможные формы поведения 

сложных динамичных систем при всех воз-

можных внешних условиях и при разнообраз-

ных отклонениях значений внутренних пара-

метров.

С кризисом аналогичного рода столкну-

лись и обществоведы, констатировавшие сни-

жение эффективности и нарастающую оши-

бочность в исследовании и управлении соци-

альными системами и процессами. Главный 

источник этих трудностей — чрезвычайная 

сложность отношений, формирующихся на 

современном этапе эволюции человеческого 

сообщества в целом, и концентрированно вы-

ражённая в странах с «переходной экономи-

кой». Эта сложность — продукт ускоряющего-

ся обновления условий жизнедеятельности, 

образа и стиля жизни людей и их сообществ.

Принято считать, что инновационные 

трансформации социальных и общественных 
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отношений — следствие инновирования спо-

соба производства. Такое представление не 

вызывает сомнения: смена каменных орудий 

труда металлическими и последующие ради-

кальные изменения в трудовой сфере столь же 

радикально изменяли не только производс-

твенные, но и социально-управленческие от-

ношения, функции и структуры. Однако при 

этом далеко не столь отчётливо исследователи 

констатировали то, что сформировавшиеся на 

такой основе новые институты неформально-

го и организованного управления в обществах 

становились активными участниками иннова-

ционных процессов в производстве.

Если на ранних стадиях развития об-

ществ, когда периоды радикального их обнов-

ления разделяли тысячелетние и вековые вре-

менные параметры, источником базисных 

инноваций оставался способ производства, то 

с ускорением технического прогресса эта 

роль стала смещаться в сферу общественных 

отношений. Обвал технологических иннова-

ций в индустриальную эпоху вызвал настоль-

ко мощный взрыв инновационных изменений 

в отношениях индивидов и их сообществ, что 

социальные отношения стали диктовать 

свои условия развитию не только производс-

твенных отношений, но и самого способа 

производства, экономики в целом. Социаль-

ные новшества и инновации, разнородные по 

генезису, силе и направленности влияния на 

жизнь общества и индивидов, хаотически пе-

реплетаются, перемешиваются, обмениваются 

составляющими, синергезируются или взаим-

но погашаются, маскируют или изменяют 

свою социальную значимость. Продуцируемая 

этим инновационным хаосом неопределён-

ность дезорганизует традиционные механиз-

мы самоупорядочения социальных индиви-

дов, вынуждая их погружаться в пучину «ди-

кой» самоорганизации, в сферу социальной 

патологии.

Этот обвал теперь уже самоорганизую-

щихся социальных инноваций бросил вызов 

традиционным социально-организационным 

институтам, в том числе государству, импера-

тивно побуждая их к включению в общий ин-

новационный процесс. Однако ни один из 

этих институтов не оказался в необходимой 

мере готовым ответить на этот вызов и защи-

тить человека от обрушившихся на него инно-

вационных изменений социальной среды 

жизнедеятельности.

СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Государство как предельная опора в об-

щественном устройстве, испытывая всё боль-

шую несостоятельность сформировавшейся 

в прошлом парадигмы управления, во многом 

теряет себя в качестве генерального субъекта 

социального упорядочения.

Органам государственной власти и уп-

равления, привычно оперирующим приняты-

ми им же критериями — что «хорошо» или 

«плохо» для общества, становится труднее, а то 

и невозможно с этих позиций различать пози-

тив и негатив социальных инноваций и соот-

ветственно управлять ими.

В поиске возможности осуществлять 

свою деятельность в таких условиях государс-

тво само стало источником социальных инно-

ваций, поскольку принимаемые им решения 

в инновационно изменяющемся обществе, как 

правило, для людей новы и не всегда воспри-

нимаются ими. Допускаемые при этом управ-
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ленческие просчёты провоцируют, в порядке 

отрицательной обратной связи, возникнове-

ние в обществе социальных новаций в проти-

вовес принятым государством решениям.

В этом контексте определяется пробле-

ма формирования инновационной парадиг-

мы государственного управления. Её методо-

логическим основанием может выступить фи-

лософия открытого мира, ориентирующая 

познание на категорию становящегося бы-

тия, представляемую с позиции принципов 

общей теории самоорганизации. Активно ут-

верждающаяся на этой основе в обществозна-

нии теория социальной самоорганизации 

прокладывает путь к раскрытию генезиса со-

циальных инноваций и к теории инновацион-

ного социального управления, а в итоге — 

к социальной инноватике государственного 

управления.

К фундаментальным основаниям слож-

ности, присущим всем традиционным систе-

мам государственного управления, относятся 

существенные различия в темпах и временны х 

параметрах инновационного обновления ор-

ганизационно подвижного общества и выде-

лившегося из него консервативного по своей 

природе государства.

Критическое накопление изменений 

в общественной жизнедеятельности при орга-

низационном застое властно-управленческих 

структур государства — погружение нацио-

нального сообщества в системный кризис, 

выход из которого возможен путём радикаль-

ного реформирования системы государствен-

ного управления либо в результате революци-

онного взрыва. Как первый, так и второй пути 

выхода из кризиса продуцируют колоссаль-

ное увеличение сложности государственного 

управления.

Проявляется эта сложность в социаль-

ной аномии переходного периода. Её истоки в 

том, что правовые нормы разрушенных струк-

тур власти перестают действовать и государс-

тво находится в процессе поиска и становле-

ния новых форм и содержания своей управ-

ленческой деятельности. В то же время 

общество, не испытывая контроля со стороны 

такого государства и обесцененных нефор-

мальных регуляторов, самоорганизуется в «ди-

ком» варианте, продуцируя новые параметры 

социального порядка, в том числе социально-

патологического значения. Последние пред-

ставляют для становящейся новой системы 

государственного управления особую слож-

ность в связи с изощрённостью инновацион-

ного их противодействия правоохранитель-

ным органам. К числу наиболее тяжёлых соци-

альных патологий относятся терроризм, 

организованная преступность, теневая эконо-

мика, коррупция.

Становление эффективной российской 

государственности в последнем десятилетии 

происходит в контексте непрерывно осущест-

вляемых реформ. Рассмотрим методологичес-

кий и прикладной аспекты этого процесса, 

имея в виду его базисное социально-иннова-

ционное значение.

Государственные реформы, с какой бы 

целью они ни проводились, всегда вносят но-

вационные изменения в социальную и част-

ную жизнь людей в национальном сообщест-

ве. Инновационные изменения могут проис-

ходить в составе, структурах, функциях, 

границах социальных систем и организаций, 

а в итоге — влиять на уровень и качество жиз-

ни человека.

В отличие от новаций, возникающих 

и распространяющихся в обществе спонтан-
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но (диффузия), новации государственных ре-

форм внедряются, то есть определяется обя-

зательность их принятия всеми гражданами, 

разрабатываются и применяются механизмы 

инновирования.

В связи с неоднородностью общества по 

потребностям, интересам, ценностям, способ-

ностям и возможностям жизнеустройства 

граждан и социальных образований различны 

их восприимчивость и отношение к внедряе-

мым новациям. Соответственно этому распро-

странение новшеств в обществе происходит 

неравномерно и с различным влиянием на 

состояние социальных образований. В зави-

симости от социальной структуры, формиру-

ющейся по основанию инновационной вос-

приимчивости граждан, государственные ре-

формы могут быть реализованными, но могут 

и отторгаться обществом либо реализоваться 

деформированно. Характер результативности 

реформ может укреплять позиции государс-

тва в общественном сознании или расшаты-

вать их вплоть до утраты государством дове-

рия нации.

Реформирование, по сути, можно опре-

делить как способ целенаправленного конс-

труирования социальной реальности. Едини-

цей запуска процесса реформ являются соци-

альные действия (осознанная направленность 

на «других»). Производимые реформировани-

ем социальные действия вызывают ответные 

действия. Образуется рекурсивная петля вза-

имодействия — инновационно-коммуника-

тивная единица процесса реформ. Совокуп-

ности однотипных по характеру взаимодейс-

твия коммуникативных единиц образуют 

в обществе поля отношений к реформе.

Исследователя-диагноста и, соответс-

твенно, практика государственного управле-

ния интересуют, прежде всего, поля, образо-

ванные коммуникативными единицами конф-

ронтационного взаимодействия, в котором 

происходит активное или латентное неприя-

тие реформ, либо возникают / создаются со-

циальные инновации, противопоставленные 

внедряемым новшествам (коммуникационные 

проблемы реформирования).

Коммуникационные проблемы и их 

причины могут предопределяться и прояв-

ляться на всех этапах реформаторской де-

ятельности:

 на этапе первичного анализа ситу-

ации — недостоверная информация и неква-

лифицированный анализ;

 на этапе целеполагания, разработ-

ки стратегии и программ реформы — отсутс-

твие экспертизы или низкое её качество, не-

выявленные риски;

 на этапе запуска реформы и в её 

процессе — не установлено информационное 

сопровождение, не проводится корректиров-

ка программ и механизмов их функциониро-

вания;

 на этапе оценки результатов — от-

сутствует обратная связь (разрыв коммуника-

ций), некачественные сбор и анализ инфор-

мации об изменениях, фальсификация резуль-

татов.

Общая (для всех этапов) причина ком-

муникационных проблем — социально-непро-

дуктивная рефлексия авторов реформ: само-

сознание ориентировано преимущественно 

на собственный интерес или интерес органи-

зации без учёта либо при игнорировании уг-

розы их реализации со стороны возбуждённо-

го реформами социума.

Целостное представление о происходя-

щих в обществе процессах может дать иссле-

OT#1_09.indd   16 3/27/09   2:55:16 PM



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  № 1/2009

17
дование социально-инновационной среды 

государственного реформирования.

Среда, в широком её понимании, опре-

деляется как действующая в неком пространс-

тве совокупность параметров порядка, опре-

деляющих условия формирования и функцио-

нирования различных систем и процессов. 

Среда государственных реформ образуется 

в социальном пространстве, отношения в ко-

тором на законной основе контролируются 

государством. Отношения в этом социальном 

пространстве являются коммуникативным 

производным взаимодействий социальных 

индивидов в процессе реализации ими пот-

ребности в ресурсах (по П. Бурдье — «капита-

лах»), необходимых для продвижения в соци-

ально-статусной иерархии общества или со-

хранения имеющегося статуса. К ним 

относятся политические, административные, 

экономические, производственные, информа-

ционные, символические и другие ресурсы.

Базисные компоненты социально-ин-

новационной среды реформирования на 

уровне национального сообщества следую-

щие:

 государство как субъект организуе-

мых социальных инноваций;

 общественные институты и структу-

ры как объекты организуемого инновирова-

ния и субъекты самоорганизующихся соци-

альных инноваций;

 социальные индивиды (граждане) 

как конечные потребители результатов ре-

формирования.

В процессе реформирования образуется 

сложная динамическая конфигурация соци-

ально-инновационной среды, параметры ко-

торой определяются типом полей инноваци-

онно-коммуникативных единиц взаимодейс-

твия социальных инноваций — организуемых 

и самоорганизующихся. Эти поля и образую-

щие их единицы являются объектами непос-

редственного применения диагностики про-

цесса реформирования.

В конфигурацию социально-инноваци-

онной среды включены также изменения 

структур и функций государства, происходя-

щие на начальных этапах реформирования 

или под влиянием производимых в обществе 

трансформаций. Диагностика соответствую-

щих полей имеет прогностическое и коррек-

тирующее значение.

Область конфигурации среды заверша-

ющей фазы реформ отражает отношение 

граждан к результатам реформирования, про-

явившимся в изменении уровня, качества 

и других параметров их жизни. Исследование 

этой области может выявить уровень доверия 

населения к государству и, соответственно, 

состояние социального напряжения.

Понятие «сложная динамическая кон-

фигурация» ориентирует исследователя на то, 

что это образование не имеет чётко очерчен-

ных границ, структуры, гомеостазиса и других 

системных атрибутов. Социально-инноваци-

онная среда реформирования — это непре-

рывно, многомерно и динамично изменяюща-

яся композиция диссипативных преобразова-

ний, производимых напряжённым 

взаимодействием организуемых и самоорга-

низующихся социальных инноваций, долго-

живущих параметров и ситуационно возника-

ющих переменных социального порядка.

Для исследования такой формы соци-

ально-инновационной среды реформирова-

ния и её композиции необходимы такие мето-

ды, которые бы «улавливали» моменты воз-

никновения потребности, возможности 
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и реальности отсечения, отсеивания (дисси-

пации) утративших социальную продуктив-

ность компонентов и элементов социума и со-

вершения инновационного разворота его 

движения. Основная область диагностики та-

ких моментов определяется в процессах фор-

мирования социально-инновационных ком-

муникаций и функционирования образуемых 

ими полей социальных отношений к прово-

димым реформам.

Разработка технологии диагностики 

представленной в такой конфигурации со-

циально-инновационной среды требует 

привлечения в науку и практику государс-

твенных реформ новых парадигмальных ос-

нований, отвечающих на вызов нелинейно 

происходящих в социуме инновационных 

процессов.

Соответствующая парадигма государс-

твенного реформирования может основы-

ваться на фундаментальных положениях фи-

лософии открытого мира, концепции обще-

ства постмодерна, теории нелинейной 

динамики — синергетики, теории социальной 

самоорганизации, играизационного подхода 

в рефлексивной социологии, а также форми-

рующейся в их контексте теории социальной 

инноватики государственного управления.

В технологии диагностики социально-

инновационной среды реформирования ва-

жен индикативный инструментарий, который 

должен отображать:

 появление предвестников возникно-

вения социальных инноваций;

 факт и область возникновения соци-

альных инноваций, признаки их возможного 

гуманитарного и общественного значения;

 признаки особенностей хода рас-

пространения социальных инноваций;

 предполагаемое гуманитарное и об-

щественное значение происходящих соци-

ально-инновационных изменений.

Базисная функция индикатора — сигна-

лизация об отклонениях в социально-иннова-

ционной среде реформирования, угрожаю-

щих успешности реформ или представляю-

щих социальную опасность. Для реализации 

этой функции индикатор должен быть на-

строенным на проявление таких отклонений 

по шкале критических параметров.

Конкретное приложение инструмента-

рия исследования социально-инновационной 

среды относится к ситуационной и монито-

ринговой её диагностике. Ситуационная диа-

гностика осуществляется при исследовании 

социально-инновационного события в среде 

реформирования. Диагностическое значе-

ние — выявление возможного и реального 

влияния события на ход реформы. Социально-

инновационный мониторинг — постоянное 

диагностическое наблюдение за процессом 

государственного реформирования с целью 

выявления «предвестников» и реальных от-

клонений от заданного вектора его развития. 

Как и методика ситуационной диагностики, 

мониторинговое исследование предусматри-

вает дифференцирование инновационных 

социальных процессов по признакам их гума-

нитарной и общественной позитивности или 

негативного влияния.

Методика социально-инновационной 

диагностики в связи с высокой динамичной 

сложностью конфигурации и композиции сре-

ды государственного реформирования требует 

информационного сжатия процесса исследо-

вания. Методический приём в этом отноше-

нии — ориентация исследования, прежде всего, 

на «ключевые» источники возникновения ба-
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зисных инновационных изменений среды ре-

формирования. К ним относятся процессы 

преобразующего влияния переменных на:

 исторически сформировавшиеся 

в национальном сообществе долгоживущие 

управляющие параметры (язык, культура, на-

циональный менталитет, верования и др.), яв-

ляющиеся фундаментальным основанием ус-

тойчивости национального сообщества;

 организуемые управляющие пара-

метры порядка стратегического значения 

(конституция страны, государственная идео-

логия, политические, экономические и ин-

формационные основания государственного 

устройства и др.);

 социальные институты, повседневно 

организующие и регулирующие процессы 

жизнедеятельности в национальном сооб-

ществе;

 традиции самоорганизации и само-

управления социальных индивидов и их сооб-

ществ;

 профессиональная компетентность 

субъектов реформаторской деятельности.

Промежуточная и итоговая оценка со-

циальной результативности реформ ориенти-

руется на следующие интегральные критерии:

 положительная динамика уровня и 

качества жизни граждан;

 рост доверия народа к органам госу-

дарственной власти и управления;

 повышение динамичной устойчи-

вости страны в мировом социальном про-

странстве.

На основании показателей, характери-

зующих эти критерии, рассчитывается индекс 

социальной результативности государствен-

ного реформирования в инновационно транс-

формирующемся обществе.

В общем плане инновационность госу-

дарственного управления в своей основе пред-

полагает способность и умение органов госу-

дарственной власти, с одной стороны, на-

правлять происходящие в обществе 

инновационные процессы в социально-конс-

труктивное русло, с другой — структурно 

и функционально перестраиваться адекватно 

реальным и прогнозируемым вызовам инно-

вационно изменяющегося общества. Соот-

ветственно этому, к базовым компонентам мо-

дели социально-инновационного государс-

твенного управления концептуально 

относятся: 

1) его ориентация на реализацию кон-

ституционного (в России) положения о целях 

демократического социального государства, 

направленных на обеспечение условий до-

стойной жизни и свободного развития чело-

века; 

2)  инновационное перестроение функ-

ций, механизмов и форм государственной 

системы инновационного общества.

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
НОВЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Институты, структуры, механизмы, пра-

вила — всё это конструкты, определяющие 

организационную форму деятельности. Со-

держание и качество деятельности определя-

ют люди, включённые в эти конструкты.   

От того, насколько готовы деятели к иннова-

ционной перестройке своего мышления, ин-

новированию способа деятельности в контек-

сте трансформаций среды жизнеустройства, 

зависит качество и темпы прогрессирующего 

развития социальных образований.
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Едва ли следует отрицать традиционное 

признание значения личности в истории. Ча-

ще всего в этом признании имеются в виду 

выдающиеся деятели типа верховных руково-

дителей государства, политиков, полководцев 

и т.п. Однако далеко не всегда учитывается тот 

факт, что их выдающиеся достижения есть 

продукт совместного труда множества людей, 

значительная часть которых своим творчес-

ким отношением к делу вносит вклад в про-

гресс. Но может быть и иное — когда профес-

сиональные качества и руководителей и ис-

полнителей скованы стандартами отношений 

и способов деятельности и движение в буду-

щее сдерживается страхом перед переменами. 

В социальной инноватике государственного 

управления проблема формирования корпуса 

деятелей проактивного типа является узловой 

и рассматривается в основном в приложении 

к государственной службе.

В настоящее время бытует представле-

ние о государственной службе как инструмен-

тальном придатке органов государственной 

власти. Такое представление оганичивает 

творческую деятельность служащих, так необ-

ходимую для поиска, подбора и анализа ин-

формации о социальных проблемах, возника-

ющих в процессе инновационного обновле-

ния общества и жизнеустройства граждан.

Отказ от этого представления может со-

стояться, если рассматривать государствен-

ную службу в её значении как информацион-

но-коммуникативной компоненты системы 

государственного управления. Именно в госу-

дарственной службе фиксируется, анализиру-

ется, преобразуется в проекты решений и про-

двигается на уровень принимающих решение 

субъектов необходимая для управления ин-

формация. Это — начальный (восходящий) 

вектор движения так называемой афферент-

ной информации в рекурсивной социально-

информационной управленческой петле. 

К государственной службе относятся также 

функции организации и контроля исполне-

ния принятых решений с осуществлением при 

этом диагностики вызванных управлением из-

менений в социальном проблемном поле. Эти 

функции реализуются путём движения конс-

труирующей («эфферентной») информации 

в возвратной ветви рекурсивной петли.

Этим функциональным процессом, ко-

торый пронизывает всё социально-управлен-

ческое пространство общества, государствен-

ная служба призвана обеспечивать не просто 

«исполнение полномочий органов государс-

твенной власти», а информационное введение 

органов государственной власти и их функ-

ций в органику и физиологию социальной 

жизни. Функционируя в таком качестве, госу-

дарственная служба должна транслировать 

системе государственного управления фор-

мирующийся в инновационно трансформи-

рующемся обществе социальный заказ на её 

проактивное структурно-функциональное 

развитие, адекватное цели эффективной под-

держки социально-конструктивных иннова-

ционных процессов и сдерживания контрсо-

циальных инноваций.

Реализация представленной здесь моде-

ли столь высокого функционального предна-

значения государственной службы в системе 

государственного управления может состо-

яться только при условии инновационного 

обновления способа деятельности государс-

твенных служащих. Это обновление предпо-

лагает формирование у них инновационного 

мышления, обретение и непрерывное разви-

тие компетентности в решении сложных за-
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дач социально-инновационного государс-

твенного управления. В этом контексте необ-

ходима соответствующая переориентация 

профессиональных требований к статусу го-

сударственного служащего разработка адек-

ватных этим требованиям учебных программ.

В результате проведённых кафедрой ор-

ганизации социальных систем и антикризис-

ного управления Российской академии госу-

дарственной службы при Президенте РФ ис-

следований в 2004–2005 гг. разработаны 

концептуальные основания социально-инно-

вационной ориентации государственного уп-

равления и подготовки кадров государствен-

ной гражданской службы и обоснована мето-

дология прорыва в области государственного 

управления.

В 2006 году временным творческим кол-

лективом кафедры с участием учёных Инсти-

тута философии РАН и Института прикладной 

математики им. М.В. Келдыша реализован на-

учный проект «Профессионализация госу-

дарственных служащих: разработка техноло-

гий решения сложных задач инновационного 

государственного управления». В результате 

этого исследования разработаны основы тех-

нологии решения таких задач, ситуационной 

и мониторинговой диагностики инновацион-

ных социальных процессов, динамического 

моделирования системы и процессов соци-

ально-инновационного государственного уп-

равления, управления рисками социальных 

инноваций. По каждому из этих направлений 

подготовлены программы учебных курсов, ко-

торые модульно вошли в структуру разрабо-

танной по общим итогам исследований про-

грамму профессиональной переподготовки 

государственных служащих «Социальная ин-

новатика государственного управления» (бо-

лее 1000 часов). Одновременно разработана 

одноимённая учебная программа повышения 

квалификации преподавателей в системе под-

готовки государственных служащих. Все на-

званные программы предполагается, после их 

согласования в установленном порядке, вклю-

чить в учебный процесс РАГС при Президенте 

РФ.

Теперь рассмотрим проблему реализа-

ции этих разработок в действующей системе 

профессиональной подготовки государствен-

ных служащих. При этом к учебному процессу 

будем относиться не только с позиции его ор-

ганизации непосредственно в конкретном ву-

зе, но, прежде всего, имея в виду сложившуюся 

в современной России систему профессио-

нальной подготовки кадров государственной 

гражданской службы.

География этой системы представлена 

разветвлённой сетью высших учебных заведе-

ний, которые специально предназначены для 

обучения государственных служащих («систе-

ма РАГС»). Наряду с ними на этом направлении 

задействованы институты, факультеты и ка-

федры университетов и некоторых вузов. Ос-

новные формы обучения: базовое высшее об-

разование по специальности «государствен-

ное и муниципальное управление»; 

дополнительное («второе») высшее образова-

ние по этой же специальности для служащих, 

имеющих базовое образование такого же 

уровня по другим специальностям; професси-

ональная переподготовка и повышение квали-

фикации. Организационные формы обучения: 

очная (на базе среднего образования) — в пол-

ном объёме программ высшего образования; 

очная (на базе имеющегося высшего образо-

вания) — дополнительная, по укороченным 

программам; заочная и очно-заочная (вечер-
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няя). Комплектование контингента обучаю-

щихся плановое — по направлению органов 

государственной власти и заявочное — по 

личной инициативе поступающих или по на-

правлению негосударственных структур.

Несмотря на впечатляющую стройность 

представленной здесь системы, порядок орга-

низации и функционирования которой регла-

ментирован государственными нормативны-

ми актами, качество её образовательной про-

дукции нельзя признать удовлетворительным 

для потребностей современного российского 

общества в компетентных профессионалах 

государственного дела. Можно сказать, что 

система имеет форму, но её содержание за-

труднительно назвать системным. Назову ба-

зисные составляющие этой проблемы, рас-

смотрение которых явно соотносится с необ-

ходимостью повышать качество учебного 

процесса в широком его представлении в об-

ласти инновационной профессионализации 

государственных служащих.

Во-первых, общие и специальные требо-

вания к профессиональной компетентности 

государственных служащих, в настоящее вре-

мя не имеют чёткой, научно обоснованной 

регламентации, которая была бы ориентиром 

в разработке содержания обучения, определе-

нии необходимого набора и модульной струк-

туры учебных программ, формировании соот-

ветствующей системы образовательных уч-

реждений и их внутренней структуры. Вполне 

понятно, что эти требования должны отвечать 

необходимости социально-инновационной 

ориентации содержания образовательного 

процесса.

Во-вторых, реализация как действую-

щих сегодня, так и инновационно ориентиро-

ванных требований к профессии государс-

твенного деятеля не может быть качественно 

продуктивной при сохранении сложившихся 

организационных формах обучения и тенден-

циях в расстановке приоритетов их использо-

вания.

Любое управление относится к интел-

лектуальному виду деятельности. Государс-

твенное управление как активное воздействие 

на условия жизни людей и их сообществ тре-

бует от субъектов этой деятельности особой — 

ориентированной на человека интеллектуаль-

ности. Интеллект государственного деятеля, 

будь то политик самого высокого ранга или 

«рядовой» служащий, должен быть одухот-

ворён смыслом своей деятельности во имя 

обеспечения условий достойной жизни и сво-

бодного развития человека. Может ли проис-

ходить развитие таких личностных качеств, 

которыми сегодня не располагают очень мно-

гие государственные деятели, при нынешней 

кадровой политике органов государственной 

власти, ориентированной на ускоренный ох-

ват служащих профессиональным обучением, 

но в то же время с минимальным их отрывом 

от рабочего места?

Такая политика чётко проявляется в тен-

денции к свёртыванию программ долгосроч-

ного дополнительного образования и перехо-

ду преимущественно на краткосрочные (две 

недели!) курсы повышения квалификации. Ка-

кой квалификации? Если иметь в виду квали-

фикацию профессионала государственного 

управления, подтверждённую документом о её 

обретении, то большинство слушателей этих 

курсов такой квалификации до поступления 

не получали.

При этом формируется установка на то, 

чтобы в программах такой подготовки прева-

лировали занятия прикладного значения (раз-
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витие умений). Но можно ли рассчитывать на 

приращение интеллекта, способности креа-

тивно мыслить в процессе решения сложных 

задач инновационного государственного уп-

равления, осмысления слушателями себя, сво-

ей деятельности и происходящих в обществе 

инновационных трансформаций без их пог-

ружения в фундаментальные основы социаль-

ной самоорганизации и организации, соци-

ального управления, социальной инноватики в 

интересах социально-инновационного госу-

дарственного управления? В контексте этого 

вопроса я вспоминаю слова уважаемого про-

фессора-хирурга: «Резать и шить тело больно-

го я в считанные дни научу любого сапожника, 

но, не зная, зачем он это делает, не разбираясь 

в анатомии организма, не имея представления 

о нормальной и патологической физиологии, 

он зарежет человека. А хирургу, демонстриру-

ющему виртуозную технику операции, кроме 

глубоких знаний организма человека, необхо-

димо ещё не только знать, но и чувствовать его 

душу». Реформирование общества — разве не 

та же хирургическая операция?

К числу таких операций, относящихся 

непосредственно к профессиональному обра-

зованию государственных гражданских служа-

щих можно отнести включение российской 

образовательной системы в «болонский про-

цесс», которое сегодня уже заметно приобрета-

ет черты реальности. При этом внимание раз-

работчиков соответствующих проектов, иссле-

дователей, руководителей учебных заведений и 

педагогов фокусируется на проблеме примене-

ния в образовании кредитно-модульной систе-

мы организации учебного процесса.

Принципиальными предпосылками 

в разработке кредитно-модульной модели ор-

ганизации системы дополнительного образо-

вания государственных служащих в контексте 

социально-инновационной ориентации госу-

дарственного управления можно считать сле-

дующие:

 содержание образовательного про-

цесса должно соответствовать цели формиро-

вания профессиональных качеств государс-

твенных служащих, необходимых для компе-

тентного решения сложных задач 

государственного управления в инновацион-

но трансформирующемся обществе;

 каждый государственный служащий, 

не имеющий базового высшего образования 

по государственному управлению, обязан 

пройти профессиональную переподготовку 

по программе «Государственное и муници-

пальное управление», модернизированной 

в контексте социальной инноватики;

 краткосрочные курсы повышения 

квалификации следует признать формой раз-

вивающего обучения, предназначенной для 

планомерного (с установленной периодич-

ностью) обновления профессиональной ком-

петентности служащих в соответствии с про-

исшедшими после прохождения ими пере-

подготовки инновациями в области теории 

и практики государственного управления;

 профессиональное образование го-

сударственных служащих должно осущест-

вляться непрерывно путём стимулирования 

у них интереса к самообразованию, особенно 

в периодах между плановым обучением в ву-

зах, а также в процессе регулярной служебной 

подготовки по месту службы с участием педа-

гогов соответствующего профиля;

 оценку качества образовательного 

процесса в системе дополнительного обуче-

ния государственных служащих целесообраз-

но осуществлять не столько по предлагаемым 
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сегодня сложным критериям его организации 

с тестированием приобретённых знаний, 

сколько по изменению в результате образова-

ния уровня профессиональной компетент-

ности выпускников в современном государс-

твенно-управленческом деле.

В заключение о двух «краеугольных» 

проблемах, без решения которых прорыв в бу-

дущее системы государственного управления 

не состоится. В лучшем случае будет замедлен-

ный многолетний переход к новым её диспо-

зициям, чреватый опасностью наращивания 

разрыва в темпах социальной эволюции и раз-

витием способности государства вести с нею 

конструктивный диалог.

Первое. Необходимо ускоренное фор-

мирование корпуса преподавателей, специ-

ально подготовленных для обучения иннова-

ционно ориентированных государственных 

деятелей. Пока таких преподавателей в рос-

сийском образовании единицы.

Второе. Пилотов для обновляющегося 

авиационного парка готовят в специальных 

учебных заведениях. Военачальников высо-

кого ранга — в академиях Министерства 

обороны РФ. Руководителей и специалис-

тов по ЧС — в академии известного минис-

терства. 

Учитывая стратегическую значимость 

подготовки соответствующих деятелей, го-

сударство выделяет необходимые средства 

из своего бюджета. Почему же подготовка 

руководителей и специалистов государс-
твенного управления, от профессиональ-

ных качества которых зависит судьба стра-

ны, может осуществляться любым непро-

фильным в этом деле вузом? Вполне 

очевидно, что для обучения этих категорий 

государственных служащих необходимо со-

здание сети специализированных учебных 

заведений, организованных по аналогии 

с вузами названных направлений.
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