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властно- управленческой деятельности принципиально. Это обстоятель-
ство вытекает из требования ценностного содержания государственного 
управления. Но такой подход не является общеупотребимым, поскольку 
неолиберальные модели государства ценностный компонент умалчива-
ют, хотя достаточно очевидно, что «по умолчанию» всегда преследуются 
интерес и ценности богатого меньшинства общества.

Различение властной и административной управленческой деятель-
ности в дальнейшем не будет каждый раз детализироваться; в рамках 
решаемой задачи достаточно представлять, что они связаны друг с дру-
гом. Властная деятельность включает выбор общественных ценностей 
и производных от них целей управления, администрирование посвящено 
в большей степени выполнению работ по достижению поставленных 
целей.

Непросто выглядит категория качества государственного управ-
ления. К этому понятию возможны три подхода. Во- первых, качество 
в шкале «затраты—результат». Это распространенный либерально- 

коммерческий вариант, который сродни КПД (коэффициенту полезного 
действия). Подход является, безусловно, технически полезным, но он 
не исчерпывает важных политических и социальных нагрузок власти. 
Нужно помнить, что власть качественно отличается от коммерческого 
или корпоративного типа управления.

Во- вторых, качество власти (как института) возможно оценивать, 
сопоставляя результаты ее деятельности с неким эталоном. В принципе 
этот подход является наиболее универсальным, когда речь идет о каком- 

либо качестве вообще, без уточнения контекста. Но качество государ-
ственного управления или реализации государственных политик — вещь 
весьма контекстная и актуальная.

В рамках авторского подхода акцент делается на ином, третьем под-
ходе, который основан на сопоставлении результатов управленческой 
деятельности власти по отношению к заявленным ею публично 
целям. Цели могут быть согласованы с обществом через процедуры 
выборов, например. Среди таких целей может быть и коммерческая 
эффективность (затраты—эффект) как вполне рациональная частная 
цель экономного расходования бюджетных и иных государственных 
ресурсов.

Уточнив категориальный подход к основному понятию работы мож-
но наметить несколько дальнейших необходимых шагов:

разработка концептуальной модели и нормативного критерия эф- −
фективности государственной власти высшего уровня (критерии 
могут быть определены и для каждой частной или отраслевой го-
сударственной политики);
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корректнее проводить сравнения в исторической перспективе, поскольку 
население в истории растет за счет естественного приращения.

Для определения показателя Kнас по данным группы историко- 

статистических работ4 вычислена доля населения России в мировом 
населении, величина нормирована на исторический максимум и при-
ведена к шкале 0–100 по формуле (1.2). Значения показателя приведены 
на рис. 1.3.

 K
N N

N N
нас

Poc

Poc

=
( )

⋅мир

мир max

100 . (1.2)

4 Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отноше-
ниях. С.-П., 1837; Россия в цифрах (862–1855 годы). Новосибирск, 2006; Мясников А.Л. 
Хроника человечества. Россия. М., 2003; Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика 
в исторических исследованиях. Л., 1991. С. 131–132; Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Стра-
на. Народ. Сословия. Классы. М., 2009. С. 42–48; Народное хозяйство СССР в цифрах. 
(1860–1938 гг.) М., 1940; СССР в цифрах. Статистический сборник. М., 1958; Народное 
хозяйство СССР за 60 лет. М., 1977; CIA. Th e World Factbook. Washington, 2009.
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Рис. 1.2. Изменение показателя Kтерр во времени
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Значения показателя Kнас, вычисленные по двум описанным методам, 
приведены на рис. 1.3.

В дальнейшем выбор наиболее хорошо совпадающего выражения для 
коэффициента населения произведен также с помощью максимизации 
коэффициента корреляции.

3. Государственное управление.
Численные значения качества государственного управления Кг/у по-

лучены методом экспертной оценки. Оценку проводили с частотой один 
раз в пять лет. В промежуточных точках значения получены методом 
линейной интерполяции (рис. 1.6).

Для случая представления сущностного признака населения через 
численность населения как доли мирового населения расчетный ре-
зультат показан на рис. 1.7. Для удобства визуального сопоставления 
расчетный Kжс1 увеличен в 1,5 раза.

Для случая «б», когда население охарактеризовано его производной, 
результат представлен на рис. 1.8. Для удобства визуального сопостав-
ления расчетный Kж1 увеличен в 1,5 раза.

Для выбора наиболее адекватного отображения коэффициента насе-
ления проведено вычисление коэффициента корреляции двух кривых.

усл. ед.
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Рис. 1.7. КЖС, вычисленный и независимо интегративно оцененный экспертно (население 
России как доля мирового):

Kжс1 = Кг/у ⋅ Ктерр ⋅ Кнас, Kжс = Кг/у ⋅ Ктерр ⋅ Кнас(а) — сплошная линия; Kжс из интегративной 
экспертной оценки — пунктирная линия
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«чубайсовской») приватизация: при рассмотрении ее с позиций мате-
риальных ожиданий и интересов большинства социума — безусловный 
провал; тогда как в рамках поставленной цели — скорейшего перехода 
(любой ценой) к рыночной экономике — это достаточно эффективная 
управленческая операция. Еще более усложняет задачу критериальной 
универсализации наличие латентных, публично не провозглашаемых 
целей. Они могут принципиально расходиться с официальными де-
кларациями.

Так, при признании факта внешнего, зарубежного влияния на ход 
российских реформ конца 1980-х — начала 1990-х гг. (а именно такого 
взгляда придерживаются сегодня многие аналитики), управление этого 
периода будет его истинными авторами квалифицировано не как про-
вал, а как блестяще реализованная программа. Коррупционные теневые 
интересы также зачастую гораздо ближе к достигнутым результатам, чем 
публично объявленный антикоррупционный замысел.

Избежать релятивизма оценок в настоящем исследовании помога-
ет то, что в качестве основного целевого параметра государственного 
управления выбран коэффициент жизнеспособности страны. Управлен-
ческие действия, повышающие ее витальные потенциалы, оцениваются 
положительно, понижающие — отрицательно.

Теоретические основания механизмов государственного управ-
ления опираются на исходный мировоззренческо- ценностный пласт, 
включающий в себя философские, этические, историко- культурные 
компоненты. Основой стратегического целеполагания выступают цен-
ности. Любые человеческие предпочтения имеют ценностную природу. 
Специфика предлагаемого в настоящем исследовании подхода заклю-
чается в принятии исходного для управленческого проектирования 
понятия «ценностная цель». Именно отсутствием или сокрытием этой 
базовой категории объясняется дисфункция ряда существующих рей-
тинговых моделей.

Проблемы оценки эффективности: противодействие 
интересов

Почему, несмотря на очевидную значимость, объективная оценка 
эффективности государственного управления применительно к спец-
ифическим условиям России до настоящего времени не дана? Метод 
проблемной декомпозиции позволяет при ответе на этот вопрос выявить 
основные проблемы (как препятствия) на пути реализации такого рода 
разработок.
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Обнаруженные препятствия связаны с заинтересованностью кон-
кретных акторов в отсутствии соответствующей оценки. Во- первых, 
в этом заинтересованы внешние конкуренты и геополитические оппо-
ненты России. Их интерес заключается в понижении международного 
рейтингового статуса российской государственности. Это достигает-
ся посредством применения некорректных методик сопоставления. 
Игнорируются территориальные параметры, численность населения, 
цивилизационно- ценностная специфика. При этом в качестве универ-
сальных критериев рассматриваются такие, как, например, демократия 
или рыночная экономика, составляющие мейнстрим стран только 
определенного цивилизационного типа. В результате российское го-
сударственное управление оказывается в одной сопоставительной 
связке, например, с люксембургским. Итогом становится принижение 
рейтинга России и, как следствие, минимизация ее инвестиционной 
привлекательности (рис. 1.11) и иные манипуляционные политические 
эффекты. Более подробно проблема политической ангажированности 
современных рейтингов рассматривается в следующем разделе.

Парадоксальным образом не заинтересована в объективных мето-
диках оценки качества государственного управления и определенная 
часть российской властной элиты. Но наличие системы оценки каче-
ства госуправления, безусловно, повысило бы демократические по-
тенциалы российской государственности, введя в практику объектив-
ную отчетность по этому конкретному показателю успешности 
деятельности государственной власти. Обратная связь в виде оценки, 
да еще и декомпозированной по отдельным факторам успешности, 
конечно, помогла бы совершенствовать весь механизм российской 
власти.

Методологические ограничения неолиберальной 
теории государства

Следствием принципа либерального агностицизма является гипер-
болизация тезиса об ограниченности управленческих возможностей 
государства. Функционирование страны, сообразно с этим взглядом, 
в большей степени связано со средовыми условиями. Такими как, на-
пример, мировой рынок или совокупность устремлений большого 
количества участников внутреннего рынка (саморегуляция рынка). Из-
менить их государственная власть не в состоянии, поскольку действует 
либеральная презумпция неограниченной открытости национальной 
экономики, и даже презумпция того, что вмешательство государства 
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в «естественные» процессы развития социума неизбежно имеет нега-
тивные последствия.

Однако человечество «изобрело» государство для того, чтобы обу-
страивать свою жизнь во всех ее аспектах — от безопасности до орга-
низации социальных инфраструктур. Нет такого вопроса, который не 
касался бы государства. Даже вопросы самостоятельности общества 
в его саморегуляциях, конституционные установления, предписываю-
щие права общества влиять на власть, права по ее формированию — так 
или иначе производны от самой власти. Производны в той мере, в какой 
именно власть устанавливает правовое пространство. Вопросы массо-
вого информаионного воздействия, воспитания, образования, культуры 
находятся в ведении власти.

Тезис — государство отвечает за все не в смысле, что оно всем ди-
рективно управляет, а в смысле ответственности за итоги развития, — 
совершенно правомочен. Государство или использует государственные 
ресурсы — в том числе и административный ресурс, — или создает 
правила игры и мотивы поведения частных акторов, включая частный 
бизнес, но подвигая его к балансу интересов с обществом и государством. 
Точно так же государство создает условия для баланса интересов кон-
фликтующих групп в обществе.

После экстремального либерализма 1990-х гг. стало уже общим ме-
стом понимание, что рынок сам по себе далеко не все в состоянии от-
регулировать. Как в обществе, так и в человеке проявляются и подлежат 
пресечению и низменные потребности, и криминал, и узкокорыстные 
интересы. Без внешней балансирующей оболочки полной и гармониче-
ской регуляции нигде и никогда не наступало. Единственной оболочкой 
этого типа является государство.

Еще раз подчеркнем: это не означает, что государство все контро-
лирует и всем заправляет, как это пытаются представить либеральные 
теоретики, явно примитивизируя тему. Есть часть государственных 
управленческих функций, которые государство реализует непосред-
ственно; но есть и такие, в которых создается поле мотиваций для не-
государственных акторов, и они действуют в силу этих мотиваций так, 
как это необходимо во имя всеобщих интересов, к которым относятся 
интересы и самого государства — например, безопасности.

Нужно обратить внимание, как в Конституции России решен этот 
вопрос. В ведении государства находятся те или иные вопросы… Катего-
рия «вéдение» не предполагает ответственности за конечное состояние 
объекта управления. Она вообще никакой ответственности не предпола-
гает. Принципиально выброшен момент ответственности государства за 
ценностное состояние и целеположенное развитие. В «ведении» — и все! 
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Рис. 1.13. Динамика доли государственных расходов в ВВП по ряду стран западного мира 
в исторической ретроспективе

Характерна и реакция государств на кризисы. Как во времена Ве-
ликой депрессии, так и в условиях современного кризиса государство 
активно вмешивается в урегулирование кризисных явлений.

В России, к сожалению, синдром необоснованной деэтатизации еще 
не преодолен. Доля государственного перераспределения по- прежнему 
не достигает целесообразного уровня9. Это является одним из факторов, 
снижающих качество государственного управления.

Тезис об отмирании государства 
и новые управленческие реалии

Один из тезисов неолиберализма заключается в отмирании инсти-
тута национального государства. Вероятно, в отдаленной перспективе 
государство, в привычном его понимании, действительно будет упразд-
нено. Но этот период наступит не скоро; по крайней мере, предстоит 
прожить еще сотни лет.

Переход к постиндустриальной фазе развития предполагает 
усложнение управленческих механизмов, а отнюдь не упразднение 

9 Промышленность России. 2005. Стат. сб. М., 2006. С. 42.
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реальности означало бы принципиальное искажение природы совре-
менного государства.

Успешность страны зависит не только от государственного управле-
ния. Она определяется действием множества связанных друг с другом 
и соподчиненных факторов. Среди них, в частности, наличие ресурсной 
базы и активность гражданского общества. Это учитывается при рас-
чете интегрального коэффициента жизнеспособности страны. Ресурсы 
входят составной частью в расчет базового потенциала — «территория», 
а активность гражданского общества является составной факторной 
компонентой «народонаселения» и качества госуправления. Однако 
объект настоящего исследования — качество и успешность государ-
ственных политик и управления. Это определило акцентированность 
анализа именно на управленческих функциях государственной власти, 
что не отрицает существования иных факторов успешности госу-
дарств.

Цивилизационная вариативность моделей 
государственного управления

Почему для оценки качества государственного управления трудно 
найти более конкретный критерий, чем такой интегральный и сложно 
просчитываемый показатель, как коэффициент жизнеспособности 
страны? Дело в том, что факторы качества государственного управления 
обнаруживают вариативное по странам мира проявление.

Анализ страновой вариативности механизмов государственного 
управления дает основания для классификации семи существующих 
в мире моделей.

Первая модель исторически сложилась в рамках католической систе-
мы. Это модель субъект- субъектных отношений. Государство и церковь 
в ней выступают как два автономных субъекта. В религиозном пред-
ставлении эта модель отражена в «теории двух мечей» св. Августина. 
Именно она проявляет себя в современности — конечно, в секулярной 
проекции, в виде универсальности управленческих связей. Именно к ней 
относятся функциональные характеристики — «диалог, соперничество 
и сотрудничество»13. Главное, что государство и социум в ней (как пре-
жде государство и церковь) — это два автономных субъекта. Отсюда 

13 Медушевский А.Н. Отнюдь не любая власть существует в интересах общества // 
Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семи-
нара. Вып. 6 (27). Реакция социума как механизм обратных связей в государственном 
управлении. М., 2009.
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вытекает концепт гражданского общества. В силу своей автономности 
эти два субъекта действительно могут быть в диалоге, могут соперничать 
и сотрудничать14.

Вторая модель сформировалась на почве протестантизма. В даль-
нейшем при секулярном воплощении она получила концептуальное 
закрепление в рамках теории общественного договора. Государство, 
согласно обозначенному ей подходу, есть продукт общественных отно-
шений. Социум создает государственную власть для решения жизненно 
важных для себя интересов. Первоначальный импульс исходит, таким 
образом, не от государства, а от общества. Эта модель сущностно отли-
чается от католической субъект- субъектной системы. Не социум в ней 
изначально реагирует на управленческие импульсы государства, а как раз 
напротив, государственная власть реализует через механизм обратной 
связи социальный заказ общества15.

Третья модель сложилась на основании социокультурной парадигмы 
православия. Ее отличительная черта заключается в автосубъектности 
государственной власти. Не социум в ней создает государство, а государ-
ство формирует социум. Модель строится не снизу вверх, как на Западе, 
а сверху вниз16. Сакральность — основа модели в этом случае.

Нисходящая проекция выстраивается по ступеням: Бог — госу-
дарство — народ. Некогда эта управленческая структура раскрывалась 
через формулу «православие — самодержавие — народность». Именно 
в такой последовательности.

Хронологически в истории фиксируется возникновение Русского 
государства и только потом — русского народа. Это важная и не рас-
пространенная широко концепция! В Европе дело обстояло иным об-
разом: вначале пришли франки, а только затем было создано франкское 
королевство. Поэтому государство и общество в третьей модели — это 
не два, а один субъект отношений. Интегрируясь, государственная власть 
и народ создают специфическую русскую систему — государственность. 
Надо обратить внимание на принципиальную системность и самостоя-
тельность этой модели для России.

Четвертая модель — это феномен, образно говоря, двух несообщаю-
щихся сосудов. Такая система получила широкое распространение в ряде 
африканских и азиатских регионов. Ее генезис связан с формированием 
анклавов колониального управления. В результате сложились две сферы 

14 Четвернин В.А. Политическое учение блаженного Августина // Политико- правовые 
идеи и институты в их историческом развитии. М., 1980.

15 Бруннер Э. О христологическом обосновании государства // Социально- политическое 
измерение христианства. Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

16 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998.
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Целый ряд индексов и рейтингов прямо или косвенно связаны 
с оценками качества государственного управления. В своей массе при-
веденные ниже индексы опираются на показатели экономического, поли-
тического и отчасти социального развития, а также административного 
потенциала властных институтов. В меньшей степени (если не сказать 
совсем) в индексах учтены нематериальные факторы развития общества 
и государства, особенно духовные аспекты.

Один из наиболее распространенных и общепринятых (с 1996 г.) ин-
дексов представляет собой интегральный показатель государственного 
управления (GRICS — Governance Research Indicator Country Snapshot), 
разработанный Институтом Всемирного банка, который с 1996 г. рассчи-
тывается почти по 200 странам. Он включает в себя шесть различных 
параметров, каждый из которых отражает тот или иной аспект государ-
ственного управления (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Составные элементы интегрального показателя государственного управления 
(GRICS)

При этом «право голоса и подотчетность обществу» означает го-
товность правительства к внешней подотчетности через механизмы 
обратной связи с гражданами, наличие демократических институтов 
и конкурентной прессы. Важны также степень возможности участия 
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Первая группа критериев («инфраструктура») фиксирует способ-
ность штата к реконструкции и развитию собственного «физического 
потенциала» (фабрик, мостов, шоссе и жилищного комплекса). Во второй 
(«финансы») рассматриваются возможности вести экономическую по-
литику, включая банковскую сферу, кредитную политику и отношение 
к дотациям из федерального Центра. Третья группа («информация») 
оценивает способность к введению инноваций и совершенствованию 
своей технологической базы. Наконец, четвертая группа («люди») 
изучает социальный климат в штате, включая отношение людей к мест-
ному правительству, способность и желание людей объединяться в не-
формальные ассоциации и вообще поддерживать атмосферу доверия 
в обществе. Однако серьезным ограничением этой рейтинговой модели 
является ее специфичность: ведь изначально она была разработана для 
оценки штатов по американским стандартам.

Аналогичный недостаток присущ и другой американской системе 
оценок (GPP — Government Performance Project), характеризующей ка-
чество и эффективность выполнения правительственных проектов2 
(рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Критерии качества и эффективности выполнения правительственных проектов 
по GPP

2 Government performance // Th e PEW Center on the States http://www.pewcenteronthestates.
org/initiatives_detail.aspx?initiativeID=36072.
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Именно по этим критериям сравнивались администрации штатов 
и графств. Эффективный финансовый менеджмент предполагает: со-
ставление бюджета на долгосрочной основе; использование финансовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность общественных финансов; 
открытость и доступность финансовой информации; подконтрольность 
всех финансовых операций. Управление персоналом должно осущест-
вляться как стратегическое планирование потребностей в персонале. 
При этом государство должно быть конкурентным на рынке труда и спо-
собным привлечь на работу всех необходимых специалистов. В свою 
очередь, это предполагает способность государственных органов мо-
тивировать персонал для достижения поставленных целей. Для эффек-
тивного управления информационными технологиями требуется, в пер-
вую очередь, рациональное долгосрочное планирование развития ИТ, 
планомерная и адекватная подготовка персонала к их использованию, 
способность ИТ осуществлять эффективный информационный обмен 
и предоставлять качественные государственные услуги. От управления 
капитальными расходами ожидается их планирование на долгосрочной 
основе, а также осуществление мониторинга и контроля эффективности 
капитальных вложений. Управление, ориентированное на результат, 
предусматривает применение технологии бюджетирования по резуль-
татам и индикаторов результативности деятельности. Руководители 
различного уровня обязаны использовать данные о результативности 
управления при разработке, реализации и оценке выполнения своих 
функций. При этом все данные о результатах должны быть открыты 
для всех заинтересованных лиц. Кроме этого, система управления по 
результатам включает в себя применение в планировании методики 
анализа «затраты—результаты», корректное проведение тендеров и аук-
ционов и вовлечение граждан в управление. Как видно, перечисленные 
компоненты оценки дают алгоритм целеполагания в управлении. Индекс 
управленчески «работает».

Но этот проект не носил прикладного характера. Его целями было, 
скорее, привлечение внимания к проблеме повышения качества ис-
полнительной власти, выработка критериев «лучшей практики» и соз-
дание банка данных для обмена информацией об организационных 
инновациях.

Свою социально- ориентированную специфику имеют и россий-
ские оценочные программы. В частности, речь идет о так называемых 
ДРОНДах (доклад о результатах и основных направлениях деятель-
ности органов исполнительной власти) (рис. 2.3) и оценках качества 
административной реформы (на рис. 2.4 линиями обозначена взаи-
мосвязь оценок).
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Оцениваются — эффективность расходования бюджетных средств; 
динамика изменения показателей, характеризующих качество жизни; 
уровень социально- экономического развития региона; степень вне-
дрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход 
к более результативным моделям регионального управления. В соци-
ально- экономической сфере оценка осуществляется по направлениям, 
выбор которых обусловлен наибольшим объемом расходов консоли-
дированного бюджета субъекта РФ и их влиянием на качество жизни 
населения (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Сферы оценки качества регионального управления

Значения показателей анализируются в динамике за определенный 
период. А оценка того или иного показателя производится путем срав-
нения его значения со средним российским уровнем, с нормативным 
значением показателя и со значением предыдущего периода.

Например, индекс «КАФКИ», применяемый в Бельгии Государствен-
ным Секретариатом по административной оптимизации, отражает уро-
вень неэффективности государственной бюрократии. Он определяется 
на основе специального теста, в ответах на вопросы которого нужно 
дать описание административных процедур, указать их периодичность, 
объем и характер запрашиваемых данных и документов, а также способ 
передачи информации (рис. 2.6).

Секретариат и действующая при нем служба анализируют законо-
дательные акты и административные процедуры на предмет наличия 
в них избыточной административной нагрузки на граждан и бизнес- 
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структуры. Особое внимание при этом уделяется новым законопроектам 
и полномочиям4.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) разработан группой быв-
ших сотрудников Всемирного банка, основанной международной не-
правительственной организацией Transparency International в 1994 г. 
для проведения независимой оценки стран с точки зрения воздействия 
коррупции на их государственное управление и на политический про-
цесс в целом (рис. 2.7).
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Предприниматели Аналитики Местное население

Рис. 2.7. Экспертные группы, участвующие в составлении индекса восприятия 
коррупции

4 Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н., Ваславский Я.И. Универсальные сравнения с исполь-
зованием количественных методов анализа // http://www.politstudies.ru/fulltext/2006/5/4.
htm; http://www.kafk a.be/showpage.php?iPageID=150.
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Рис. 2.6. Критерии неэффективности государственной бюрократии (индекс «КАФКИ»)
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странных инвестиций. Структуру рынка труда определяют степень 
корпоративности, наличие минимальной ставки заработной платы, 
профсоюзы, рабочие партии; а свободу торговли — тарифы и торго-
вые барьеры7.

Основной проблемой перечисленных индексов является их неодно-
значность по ряду важных параметров (например, оценка национальных 
правовых документов, доля либеральных ценностей в тексте конститу-
ции страны), которая не может быть определена чисто статистическими 
методами. Тем более что данные о способах и результаты обработки 
информации, собранной для расчета индекса, пока не опубликованы. 
Также неизвестен и окончательный набор исследуемых стран. Вопрос 
о том, как специалисты Центра собираются решить проблему возмож-
ной несовместимости статистических данных и стандартизированной 
информации о национальных законодательствах с субъективными 
оценками степени «приверженности ценностям» демократии, пока 
остается без ответа8. Впрочем, не исключается и манипулятивное пред-
назначение данного индекса.

С начала 1980-х гг. в Хельсинском университете осуществляется ряд 
академических проектов по изучению демократических режимов, 
руководителем которых является известный европейский политолог 
Тату Ванханен. В поле зрения исследователей попали страны с на-
селением более 100 тыс. чел., получившие независимость к 1991 г. Все 
исследуемые государства были разделены на семь региональных групп: 
«Европа и Северная Америка», «Латинская Америка и страны Кариб-
ского бассейна», «Африка (кроме стран Магриба)», «Северная Африка», 
«Ближний Восток и Центральная Азия», «Южная Азия», «Восточная 
и Юго- Восточная Азия, Океания». 

Исследователи исходят из возможности описания уровня развития 
демократии одним интегральным фактором, которым для них высту-
пает распределение ресурсов в обществе. То есть демократия рассма-
тривается как рассредоточение ресурсов между разными группами, 
а общество является, по их мнению, тем более демократичным, чем 
шире распределены ресурсы между его членами (и, соответственно, 
более доступны), в силу чего ни одна группа не способна подавлять 
своих конкурентов и выступать в качестве гегемона, удерживающего 
большую часть ресурсов.

7 Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н., Ваславский Я.И. Универсальные сравнения с исполь-
зованием количественных методов анализа // http://www.politstudies.ru/fulltext/2006/5/4.
htm.

8 http://www.csdg.uiuc.edu; http://www.csdg.uiuc.edu/archive/indexes.html.
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В свою очередь, высокий процент грамотных и большая доля студентов 
характеризуют более высокий уровень распределения интеллектуаль-
ных ресурсов в обществе. Кроме того, предполагается, что чем выше 
процент семейных сельских хозяйств по отношению к другим формам 
владения сельскохозяйственными угодьями, тем больше рассредоточены 
соответствующие экономические ресурсы. И, наконец, рассредоточение 
несельскохозяйственных ресурсов прямо пропорционально степени их 
децентрализации10.

Указанные шесть переменных, отражающие различные аспекты 
распределения ресурсов в обществе, используются для расчета индекса 
властных ресурсов, характеризующего степень демократичности обще-
ства. Напомним, что демократия увязывается авторами проекта с рас-
средоточением всех видов ресурсов — экономических, финансовых, 
интеллектуальных и иных. Но рассчитываемый интегральный индекс 
не строится путем простого суммирования всех шести переменных, 
в силу их качественного различия. На основе этих переменных сначала 
вычисляются промежуточные (секционные) индексы: 1) индекс дивер-
сификации структуры занятости, вычисляемый на основе процента 
городского населения по отношению к населению в целом и процента 
населения, не вовлеченного в сельскохозяйственную деятельность; 2) 
индекс распределения интеллектуальных ресурсов, определяемый на 
основе числа студентов высших учебных заведений на 100 тыс. жителей 
страны и процента грамотных относительно общего числа жителей; 3) 
индекс распределения экономических ресурсов, в который включены 
такие показатели, как доля семейных сельских хозяйств по отношению 
к другим формам владения сельскохозяйственными угодьями и степень 
децентрализации несельскохозяйственных экономических ресурсов. 
Конечный индекс — индекс властных ресурсов — рассчитывается на 
основе суммирования секционных индексов11. При этом его пороговое 
значение расценивается как некий «индикатор демократичности».

В свою очередь, степень демократизации определяется через такие 
переменные, как конкуренция (процент голосов или мест в парламенте, 

10 При этом индекс децентрализации рассчитывается на основе нескольких переменных: 
роли государства в экономике (доли государственных предприятий в несельскохозяй-
ственном производстве), роли иностранного капитала (доли предприятий с иностранным 
капиталом в производстве) и роли частного сектора (доли в несельскохозяйственном 
производстве предприятий, принадлежащих крупным частным собственникам).

11 Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н., Ваславский Я.И. Универсальные сравнения с исполь-
зованием количественных методов анализа // http://www.politstudies.ru/fulltext/2006/5/4.
htm; http://www.worldpolities.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Item
id=242.
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полученных всеми партиями относительно партии- лидера) и участие 
(процент голосовавших по отношению к общему количеству населения). 
На основании показателей конкуренции (С)12 и участия (Р)13 рассчитыва-
ется индекс демократизации (ID), который вычисляется по формуле:
 ID = P × C/10014.

Рассмотренные проекты Ванханена, основанные на выделении 
нескольких базовых факторов (прежде всего степени распределения 
ресурсов в обществе), игнорируют культурный и цивилизационный 
контексты. Из предложенной схемы невозможно понять, чем опреде-
ляется разная степень распределения ресурсов в разных странах, на 
основе которой строится мировая «шкала демократичности». Более того, 
предложенный ресурсный подход не объясняет исторический феномен, 
когда страны с более высокой концентрацией ресурсов были более ста-
бильными демократиями, чем те, у кого индекс властных ресурсов был 
«более демократичным».

Исследовательский проект «Полития» был основан в 1970-х гг. аме-
риканским политологом Тедом Робертом Гурром с целью сбора, анализа 
данных о политических институтах и режимах независимых государств 
мира и их рейтинговой оценки. В 1970–1990-е гг. реализация этой задачи 
осуществлялась в рамках проектов «Polity II» и «Polity III», в которых 
особое внимание уделялось процессам упадка авторитарных режимов 
и демократизации в Восточной Европе и Латинской Америке, а также 
динамике развития режимов «третьей волны» демократизации.

Основной целью проекта «Polity IV» стало выявление тенденций 
трансформаций политических режимов в различных странах. В рамках 
проекта анализируются независимые государства, население которых 
составляет не менее 500 тыс. чел. При этом государства рассматриваются 
в широкой исторической перспективе: например, хронологические рамки 
последнего проекта охватывали период 1800–2004 гг.

Разработчики «Политии» исходят из представления об эффективно-
сти сравнения, даже если анализу подвергаются формальные институты. 
Инструментарий анализа ориентирован на описание и мониторинг 
институциональных оснований разных режимов и динамики их раз-

12 Показатель конкуренции — процент голосов или мест в парламенте, полученных 
всеми партиями относительно партии- лидера (100% минус доля партии- лидера).

13 Показатель участия — процент голосовавших по отношению к общей численности 
населения (в рамках одних и тех же выборов).

14 При этом в качестве обязательных для демократий вводятся формальные «нижние 
пределы»: 10% для P, 30% для С и 5 — для совокупного ID. Если хотя бы один из показа-
телей не достигнут, то страна не может считаться демократической.
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качество государственного управления, — данные оценивают в большей 
степени состояние бизнес- сообщества страны. Хотя, конечно, состоя-
ние деловой среды является немаловажным индикатором успешности 
государства.

Исследование непрозрачности социальной, экономической и по-
литико- правовой сфер 35 стран мира было проведено в 2000 г. междуна-
родной компанией Pricewaterhouse Coopers на основе опросов высоко-
поставленных служащих, банкиров, независимых экспертов, аналитиков 
и консультантов самой компании. Индекс непрозрачности представлен 
в виде среднеарифметического значения пяти первичных показателей, 
характеризующих факторы, влияющие на рынок капиталов (рис. 2.15). 
При обобщении данных не применялись весовые коэффициенты (хотя 
понятно, что их влияние на степень прозрачности не одинаково). Подоб-
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Рис. 2.14. Составляющие качества деловой среды и деятельности предприятий
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ное усреднение факторов CLEAR21, несомненно, снижает объективность 
оценок непрозрачности22.

Коррупция
в государственных

органах

Регулирование
коммерческой
деятельности

Стандарты
финансирования

Экономическая
политика

Законы,
регулирующие

права собственности

Факторы

Рис. 2.15. Факторы, влияющие на рынок капиталов в индексе непрозрачности

Индекс свободы прессы рассчитывается организацией «Репортеры 
без границ», представляющей собой сообщество организаций, дей-
ствующих в интересах защиты свободы прессы и прав журналистов23. 
В 2005 г. организация имела девять национальных секций в Европе, 
представительства в Азии (Япония, Таиланд, Турция), в Америке (США, 
Канада), в России и Кот- д’Ивуаре. Впервые Индекс свободы прессы был 
представлен в 2002 г. для 139 стран, а в 2006 г. он был рассчитан уже для 
168 стран. Индекс основывается на результатах заполнения специальных 
анкет, рассылаемых партнерским организациям и корреспондентам, 

21 Аббревиатура из первых букв английских названий областей исследования 
(Corruption, Legal, Economic, Accounting, Regulatory) образует слово «CLEAR» — «ясный», 
«прозрачный», «четкий».

22 http://korrupcia.net/6_pricewaterhousecoopers_indek/; http://www.stopcorruption.ru/
item_343.htm; Штирк А. Роль ИКТ в снижении уровня непрозрачности экономики // 
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=61494.

23 Организация также является членом Международной сети обмена информацией 
о состоянии свободы слова (IFEX), которая призвана фиксировать нарушения в данной 
сфере и вести работу по защите журналистов, писателей и прочих лиц, которые сталки-
ваются с ограничениями на свободу слова и самовыражения.
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мировыми лидерами по ключевым вопросам мирового и регионального 
развития. Этот рейтинг представляет собой оценку конкурентоспособ-
ности различных стран мира, проводимую на регулярной основе с 1979 г. 
Индекс строится на основе «новых опорных элементов»26, представлен-
ных на рис. 2.16.

Выбор именно этих переменных обусловлен теоретическими и эм-
пирическими исследованиями, причем ни один фактор, по мнению 
составителей, не в состоянии в одиночку обеспечить конкурентоспособ-
ность экономики. Согласно выводу ВЭФ, наиболее конкурентоспособ-
ными являются экономики тех стран, которые в состоянии проводить 
всеобъемлющую политику, учитывать весь спектр факторов и взаимос-
вязи между ними. Источниками информации для индекса выступают 
как специализированные статистические базы данных, так и опросы 
предпринимателей. Методика расчета индекса, которая постоянно 
«совершенствуется»27, представляет собой многоуровневый комплекс 
из более чем 90 переменных, 1/3 из которых исследуется экспертными 
службами ВЭФ, а 2/3 данных поступает из международных организаций 
(прежде всего ООН). Однако в этих расчетах нет сравнений стран по 
уровню производительности труда и фондоотдачи. Среди факторов не 
значатся природные ресурсы, национальные и глобальные транспортные 
коридоры и даже инновационный и предпринимательский климат.

26 Термин «новые опорные элементы» связан с расширением круга показателей по 
сравнению с двумя предыдущими индексами ВЭФ — индекса конкурентоспособности 
для роста (ИКР) и индекса конкурентоспособности предприятий (ИКП). Кроме того, 
в новом индексе отражена идея, что с учетом различных этапов экономического разви-
тия не все факторы имеют равное значение для всех стран. В данном случае проводится 
различие между отдельными стадиями развития национальной конкурентоспособности. 
Эти различия между этапами определяются факторами производства (конкурентные 
преимущества, обусловленные обеспеченностью факторами производства), инвести-
ционной составляющей (эффективность производства стандартной продукции) и ин-
новациями (способность производить инновационную продукцию с использованием 
самых передовых методов).

27 Компоненты индекса сначала используются для расчета трех субиндексов, каждый из 
которых имеет решающее значение на определенной стадии развития (факторной, стадии 
становления эффективной экономики и инновационной стадии). Субиндекс основных 
требований объединяет компоненты, имеющие решающее значение на факторной ста-
дии, — институты, инфраструктуру, макроэкономику, здравоохранение и начальное 
образование. Субиндекс интенсификаторов развития включает компоненты, играющие 
определяющую роль на стадии становления эффективной экономики: высшее образова-
ние и подготовку персонала, рыночную эффективность и технологическую готовность. 
И, наконец, субиндекс инноваций и усложненности подразумевает степень сложности 
бизнес- процессов и масштаб инноваций.
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Индекс конкурентоспособности роста стал в большей степени от-
ражать мнение представителей бизнеса и экспертного сообщества о том, 
что происходит в стране, и каково ее положение относительно других 
стран в мире. В особенности это затронуло оценку влияния технологий 
и эффективность функционирования государства, которые занимают 
более половины рейтинга. Так, в расчет индекса инноваций, входящего 
в технологический индекс, включен такой показатель, как число патентов, 
зарегистрированных в США. Остальные страны в этом случае заведомо 
оказываются в невыгодном положении, поскольку, согласно данным 
патентного бюро США, около 80% всех зарегистрированных патентов 
приходится на три страны — США (51%), Японию (22%) и Германию 
(7%). Кроме того, по данным Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (WIPO), доля России в регистрации патентов почти в два 
раза выше, чем по данным патентного бюро США. Сохраняется и опас-
ность, связанная с репрезентативностью выборки и ангажированностью 
опрашиваемых экспертов.

Исследования по отдельным странам, в частности по России, свиде-
тельствуют о том, что мнение респондентов существенно варьирует как 
по социальным группам, так и по географическим районам. Очевидно 
и то, что разные эксперты учитывают различные показатели, имеющие 
отношение не только к экономике, но и к другим сферам. Во многом это 
определяется сферой профессиональной подготовки эксперта (гумани-
тарное, техническое, другое образование) и областью его деятельности 
(сфера образования, науки, бизнеса, государственного управления и пр.). 
На характер оценок, к сожалению, влияют политические и идеологи-
ческие пристрастия. Однако в рамках широкого сетевого интеллекта 
эти оценки коррелируют, позволяя верифицировать адекватность по-
лученных индексов.

Сходные проблемы характерны и для публикуемых Международным 
институтом менеджмента и развития (IMD) «Отчетов о мировой конку-
рентоспособности». В отличие от индексов ВЭФ, этот рейтинг в большей 
степени опирается на статистические данные, характеризующие различ-
ные аспекты состояния экономики, чем на данные опросов. Он в первую 
очередь определяет, насколько существующая в той или иной стране со-
циальная среда способствует повышению конкурентоспособности компа-
ний и предприятий, работающих на территории этой страны. В конечном 
рейтинге учитываются не только экономические и социальные показатели 
стран, но и бизнес- атмосфера внутри конкретной страны. Для учета столь 
специфического фактора, как атмосфера для развития бизнеса, помимо 
статистических данных в конечном рейтинге находят отражение мнения 
и настроения представителей бизнес- элиты исследуемых стран.



64

Для подсчета рейтинга конкурентоспособности анализируются 249 
показателей, которые сгруппированы в восемь агрегированных фак-
торов: внутренний экономический потенциал, внешнеэкономические 
связи, государственное регулирование, кредитно- финансовая система, 
инфраструктура, система управления, научно- технический потенциал, 
трудовые ресурсы. При составлении рейтинга используются два типа 
данных. Достоверные данные (статистическая информация, получаемая 
из различных международных и региональных организаций, частных 
и государственных институтов) и обзорная информация (данные опро-
са менеджеров). Подсчет итогового рейтинга конкурентоспособности 
осуществляется по схеме, приведенной на рис. 2.1932.

Рассмотренные индексы конкурентоспособности представляют со-
бой своего рода модели той или иной успешности сложной социальной 
системы, учитывающие набор специфических факторов, определяющих 
уровень национальной конкурентоспособности.

Однако если индекс ВЭФ рассматривается как модель конкуренто-
способности, с помощью которой можно выделить ключевые факторы, 
влияющие на производительность и динамику развития экономики, то 

32 Впрочем, методика подсчета стандартизированного значения для каждого из ана-
лизируемых показателей не раскрывается, в силу чего ее невозможно оценить с точки 
зрения правильности и рациональности.
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Рис. 2.19. Итоговый рейтинг конкурентоспособности IMD
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индекс IMD рассматривается его авторами исключительно в качестве 
сводного индикатора конкурентоспособности страны. Из сравнения 
рейтингов двух организаций следует, что по двум индексам ВЭФ Россия 
лидирует (по качеству макроэкономической среды и конкурентоспо-
собности бизнеса), но отстает по качеству общественных институтов 
и эффективности государственного аппарата. Зато по рейтингу конку-
рентоспособности Международного института менеджмента и развития, 
наоборот, характеризуется неплохой эффективностью государства, 
тогда как экономическая ситуация в стране и эффективность бизнеса 
оставляют желать лучшего. Это свидетельствует не только о сложности 
подобных подсчетов, но и о высокой степени релятивизма современных 
методик построения индексов.

Российский экономист Р. Фархутдинов предложил собственную 
методику оценки конкурентоспособности государств33, выделив 10 прин-
ципов оценки конкурентоспособности государства (рис. 2.20).

Выдвинут следующий перечень частных показателей конкуренто-
способности:

Расходы из государственного бюджета на НИОКР (% ВВП).1. 
Расходы из государственного бюджета на развитие человека (об-2. 
разование, здравоохранение и социальную сферу (% ВВП).
Показатель, характеризующий политическую систему и стабиль-3. 
ность в стране (баллы).
ВВП на душу населения (тыс. долл.).4. 
Средняя продолжительность жизни (лет).5. 
Показатель эффективности использования ресурсов.6. 
Экспорт (% ВВП).7. 
Уровень инфляции (%).8. 
Место страны по запасам природных ресурсов на душу населения.9. 

Место страны по удельному весу самых крупных конкуренто-10. 
способных фирм мира34.

Как видно, первые три показателя являются затратными, а остальные 
семь — результатами, зависимыми от эффективности реализации инве-
стиций и факторов производства в первых трех. Но при этом остаются 
вопросы о степени интегративности предложенной системы оценок 
и о сопоставимости ее с международными рейтингами.

33 Фархутдинов Р. Проблемы оценки и повышения конкурентоспособности России // 
Стандарты и качество. 2000. № 7.

34 Кроме того, их состав можно было бы пополнить и такими показателями, как произ-
водительность труда в промышленности, расходы на образование, бедность населения, 
импорт, государственный долг, дефицит бюджета, валютные резервы страны, уровень 
образованности населения страны, коэффициент детской смертности и др.
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граждане Люксембурга (ВВП на душу населения составляет 70 тыс. долл.) 
по уровню грамотности находятся лишь на 31-м месте53. Это несоответ-
ствие ставит вопрос о необходимости более осмысленного выбора весов 
для отдельных составляющих индекса.

Обращает на себя внимание политическая заданность при расчете 
индекса, что наглядно видно на примере России, которая в целом по 
ИРЧП занимает 65-е место, а по продолжительности жизни — 115-е 
(65,2 года), находясь между Гренадой и Монголией. По ВВП на душу на-
селения Россия занимает 59-е место (между Ботсваной и Мексикой), а по 
числу людей, получающих начальное, среднее и высшее образование, — 
33-е место (между Белоруссией и Венгрией). По уровню грамотности на-
селения старше 15 лет (99,4%) Россия замыкает первую десятку, которую 
возглавляет Грузия со 100-процентной грамотностью. За Грузией следуют 
Словакия, Куба, Эстония, Латвия и Литва, а на 9-й позиции находится 
Таджикистан54. Как видим, возникают вопросы относительно адекват-
ности вычисления тех или иных параметров индекса.

Конечно, у ИРЧП есть ряд бесспорных плюсов. Во- первых, в его 
основу положены взятые из официальных источников верифицируемые 
статистические показатели. Во- вторых, он имеет удобное выражение 
в виде сводной таблицы и ежегодно обновляется.

В то же время индекс не свободен от недостатков. Главный из них 
заключается в том, что при составлении индекса не принимаются во 
внимание (и это еще одно свидетельство идеологического влияния) 
политические, исторические, культурные параметры развития страны, 
подчас имеющие не меньшее значение, чем социально- экономические. 
Следует также отметить, что та часть данных, которая предоставлена 
национальными статистическими организациями, не всегда достовер-
на, поскольку некоторые правительства сознательно приукрашивают 
ситуацию в своих странах. Очевидно и то, что индекс разработан 
преимущественно в рамках парадигмы «экономического человека» 
и ставит слишком общие цели, чтобы активно использовать его данные 
при создании социально- ориентированного индекса.

Впрочем, многие политики приходят к выводу, что соревноваться 
в части ВВП — это прошлый век экономической науки. Последняя 
«мода» — всевозможные «индексы счастья», которые учитывают не 
только материальный достаток, но и продолжительность жизни, эко-
логическое состояние страны и характеристики социальной сферы 
(рис. 2.23).

53 http://hdr.undp.org; http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding/
54 Демьянов А. Индекс счастья // http://www.rwp.ru/index.html; http://hdr.undp.org
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Субъективное
ощущение счастья

Территориальные
экологические

потребности страны

Средняя
продолжительность

жизни

Рис. 2.23. Базовые составляющие «индекса счастья»

Впервые словосочетание «индекс национального счастья» ввел в 1972 
г. в широкий оборот монарх Бутана Джигме Сингье Вангчук, использо-
вавший этот термин для объяснения низких темпов роста экономики. 
Позднее он предложил более точное определение этого понятия, указав, 
что многие общества основывают свое экономическое и политическое 
развитие на моральных императивах. В дальнейшем эта концепция ста-
ла основой для идеи «четырех колонн», на которых базируется подсчет 
«индекса счастья»: равномерное социально- экономическое развитие; 
сохранение и развитие культурных ценностей; сохранение окружающей 
среды и эффективное правительство.

В 2006 г. о разработке подобной методики заявил Китай, а в нача-
ле января 2008 г. президент Николя Саркози попросил Нобелевского 
лауреата по экономике Джозефа Стиглица сконструировать «индекс 
счастья» для Франции.

«“Индекс счастья” будет включать в себя ощущения простых граждан 
относительно таких условий их жизни, как зарплата, занятость, соци-
альное обеспечение и окружающая среда», — цитирует государствен-
ное китайское телевидение главу Национального бюро статистики Цю 
Сяохуа. Последний добавил, что в ближайшем будущем появится также 
индекс «социальной гармонии»55. Параметры этого индекса должны от-
талкиваться от понимания социальной гармонии как бесконфликтного 
сосуществования всех элементов социальной общности.

На сегодняшний день самый известный «индекс счастья» подсчиты-
вается английским исследовательским центром New Economics Founda-
tion (NEF). Первые места в этом рейтинге занимают жаркие и экологи-
чески чистые страны, вроде бедного островного государства Вануату, 

55 Китайские власти введут экономический индекс счастья // http://www.bb.lv/index.
php?p=1&i=3518&s=106&a=128149; Экономический индекс счастья // http://www.hrm.
by/news/255
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расположенного на маленьком архипелаге в южной части Тихого океа-
на56, Колумбии и Доминиканы; а вот в развитых государствах со счастьем 
«плохо». При составлении рейтинга учитывались не валовой внутренний 
продукт или средний доход на душу населения, а такие факторы и кри-
терии, как удовлетворенность жизнью, ожидаемая продолжительность 
жизни и уровень энергопотребления. В итоге Китай занимает 31-е место, 
Индия — на 62-м, Италия оказалась на 66-м месте, Германия — на 81-м, 
Япония — на 95-м, Великобритания — на 108-м, Канада — на 111-м, 
Франция — на 129-м, США — на 150-м, Россия — на 172-м. Еще ниже 
России, согласно «индексу счастья» New Economics Foundation, оказалась 
Украина, которая разделяет последние места с Демократической Респу-
бликой Конго, Бурунди и Свазилендом. Замыкает же список Зимбабве.

В целом индекс демонстрирует принципы, показывающие, каким 
образом можно достичь более счастливой и долгой жизни для всех, при 
этом живя по средствам — в смысле экологии. В первой десятке списка 
NEF доминируют государства Центральной Америки, в последней — 
страны Восточной Европы и Африки (рис. 2.24)57.

В конце 2009 г. эксперты британского центра «Legatum» опублико-
вали «рейтинг счастья», согласно которому самым счастливым государ-
ством в мире признана Финляндия. По 79 параметрам, среди которых 
материальное благосостояние жителей, качество жизни, образование, 
личная свобода и безопасность, оценивались 104 государства мира. За 
Финляндией следуют Норвегия, Дания, Швеция, Швейцария и Австра-
лия. Россия занимает в рейтинге 69-е место. Самыми несчастливыми 
странами признаны Йемен, Судан и Зимбабве58.

Методологически подсчет «индекса счастья» представляет собой 
среднее арифметическое семи различных показателей, каждый из кото-
рых так или иначе связан с идеей «удовлетворенности». Это:

1. экономическая удовлетворенность, высчитываемая на основе ряда 
вторичных показателей, таких как «потребительская корзина» и доход 
на душу населения;

56 Островное государство Вануату с населением в 209 тыс. чел. существует за счет 
сельского хозяйства и туризма. Впрочем, счастье — понятие относительное, и счастье 
«по Вануату», видимо, подойдет не каждому. Это не общество потребления. Жизненные 
ценности здесь — общинность, семья и добрые отношения с соседями.

57 Брошу все, уеду в Вануату // http://news.bbc.co.uk/hi/russian/life/newsid_5172000/5172298.
stm; Дзись- Войнаровский Н. Индексы счастья // http://www.newizv.ru/print/82592; Ко-
шелева О.С. «Индекс счастья» показал несчастье // mediacratia.ru/owa/mc//owa/mc/
mc_publications.html?a_id=16174

58 Самой счастливой страной в мире названа Финляндия // «Вести.Ru». 27.10.2009. URL: 
http://news.mail.ru/society/3000885/
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Рис. 2.24. Место стран по рейтингу «индекс счастья» (2006 г.)

2. удовлетворенность состоянием окружающей среды, критерием 
которой служат оценка общего экологического состояния в стране, 
измерение уровня урбанизации и ее издержек, таких как повышенный 
шум, автомобильные пробки и т. д.;

3. физическая удовлетворенность, оцениваемая на основе среднеста-
тических показателей физического здоровья;

4. ментальная удовлетворенность, учитывающая потребление анти-
депрессантов и число людей, регулярно посещающих психотерапевта;

5. удовольствие от работы, включающее частоту смены работы, жа-
лобы на рабочем месте и конфликты в рабочей среде;

6. социальная удовлетворенность, учитывающая количество раз-
водов, жалобы на домашние конфликты, общий рост количества пре-
ступлений и семейных конфликтов;

7. политическая удовлетворенность, базовыми показателям которой 
являются оценки местного самоуправления, политической свободы 
и возможностей возникновения внешних конфликтов59.

59 http://www.gpiatlantic.org/conference/papers/mcdonald.pdf
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Думается, что вряд ли целесообразно ставить знак равенства между 
«удовлетворенностью» и «счастьем», которое несводимо к комфортности 
жизни. Кроме того, при таком подходе игнорируется такая важнейшая 
составляющая часть жизни человека и сообщества, как неудовлетворен-
ность! Парадоксально, но ведь именно это состояние является стимулом 
развития, прогресса человечества.

Кроме того, удовлетворенность жизнью — понятие очень широкое 
и очень разное в разных странах. Например, там, где человек более 
свободен от штампов приобретательства и накопительства, он может 
чувствовать себя более счастливым. Еще один важный момент — сба-
лансированность работы и семейной жизни. Возможность собственного 
самостоятельного выбора тоже входит в понятие счастья60.

В опубликованном в сентябре 2006 г. исследовании Deutsche Bank 
Research эксперты, указавшие, что сегодня без знаний о «счастливости» 
невозможно точное планирование экономической политики страны, тем 
не менее, признали, что не существует единого мнения, как измерять 
человеческое благополучие и счастье. Исследователи отметили, что 
«уровень экономического благополучия» (здесь лидируют Норвегия, 
Франция и Бельгия) в большей степени ограничен материальными аспек-
тами. По данным Weighted Index of Social Progress, лидерами по критерию 
«индивидуальные условия жизни», включающему в себя здоровье, про-
должительность жизни, образование и состояние окружающей среды, 
являются Швеция, Дания и Норвегия.

По оценкам британских исследователей, составивших ориентиро-
ванный в большей степени на туристов Happy Planet Index, на вершине 
рейтинга находятся Колумбия и Коста- Рика. По мнению специалистов 
DB Research, счастье зависит от семьи, друзей, удовлетворенности рабо-
той и социальной активности. Доходы при этом не играют особой роли, 
так же как и показатели ВВП, являющиеся искусственной конструкцией. 
Китайские власти имеют свое мнение относительно методики измерения 
указанного индекса, оценивая его в зависимости от уровня жизни и зар-
плат, состояния окружающей среды и социальной гармонии, инноваций 
и других факторов.

Существует еще одна методологическая ловушка — использование 
для получения итогового показателя счастья социологических опросов. 
По данным, собранным весной 2006 г. Eurobarometer Европейской комис-
сии, самый высокий показатель удовлетворенностью жизни (66%) был 
зафиксирован у датчан. И только 17% немцев и лишь 4% португальцев 
ощущают себя так же. Поразительно, что за последние 15 лет средний 

60 Как вычислить свой «индекс счастья» // http://www.happymagazin.ru/articles/id/445
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ности взрослого населения (социальный индикатор)67. Субъективность 
составителей индекса проявляется на трех уровнях расчета: выбор 
элементов, характеризующих развитость человеческих потенциалов; 
выбор показателя их описания; выбор весового множителя (значимости 
индикаторов) (рис. 2.26).

Духовная сторона человеческого развития, подразумевающая исто-
рически накопленную цивилизационно идентичную, цивилизационно 
значимую для человека информацию, из данного варианта формиро-
вания индекса исключена. В качестве образца для подражания предла-
гается общество сытости. Нравственное совершенствование человека 
выводится за скобки.

В результате возникает поразительный в своем роде эффект. Стра-
ны, первенствующие по индексу развития человеческого потенциала, 
занимают первые места и по степени распространения человеческих 
пороков. Достаточно сравнить рассматриваемый индекс со страновой 
статистикой числа совершаемых преступлений на 100 тыс. человек 
населения (табл. 2.2, рис. 2.27). Состав первых двух двадцаток корре-
спондирует (совпадение составило 55% от списка). Так о каком именно 
развитии человеческого потенциала говорит рассчитываемый ООН 
индекс?68 Еще более диссонирует положение группы стран, лидирующих 
по показателю развитости человеческого потенциала, с показателями 
суицида (рис. 2.28).

Таблица 2.2
Сопоставление показателей индекса развития человеческого потенциала 

со статистикой преступлений на 100 тыс. чел.

Индекс развития человеческого 
потенциала

Общее число преступлений 
на 100 тыс. чел.

Место Страна
Вели-
чина 

индекса
Место Страна

Количество 
преступле-

ний
1 Норвегия 96,3 1 Новая Зеландия 11 152
2 Исландия 95,6 2 Финляндия 10 243
3 Австралия 95,5 3 Великобритания 9 767
4 Канада 94,9 4 Дания 9 450

67 Плюскин Ю.М. Понятие человеческого потенциала в концепции устойчивого раз-
вития // Человек, трудзанятость. Новосибирск, 1998. Вып. 2. С. 86–89.

68 Мир в цифрах — 2007. М., 2007. С. 87; Индекс развития человеческого потенциала // 
http://ru/wicpedia
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Индекс развития человеческого 
потенциала

Общее число преступлений 
на 100 тыс. чел.

Место Страна
Вели-
чина 

индекса
Место Страна

Количество 
преступле-

ний
5 Люксембург 94,9 5 Чили 9 276
6 Швеция 94,9 6 Нидерланды 8 212
7 Швейцария 94,7 7 Канада 8 041
8 Ирландия 94,6 8 ЮАР 7 997
9 Бельгия 94,5 9 Германия 7 621

10 США 94,4 10 Норвегия 7 350
11 Япония 94,3 11 Франция 6 404
12 Нидерланды 94,3 12 Свазиленд 4 803
13 Дания 94,1 13 Венгрия 4 501
14 Финляндия 94,1 14 Эстония 4 222
15 Великобритания 93,9 15 Барбадос 4 085
16 Франция 93,8 16 Италия 3 823
17 Австрия 93,6 17 Чехия 3 801
18 Италия 93,4 18 Швейцария 3 774
19 Новая Зеландия 93,3 19 Португалия 3 634
20 Германия 93,0 20 Словения 3 401

Каждый из рассмотренных индексов соотносится с определенной 
номинированной целью (целями). Однако применение к ним разрабо-
танной в исследованиях Центра проблемного анализа и государственно- 

управленческого проектирования категории ценностной цели позволяет 
говорить о неявных целевых ориентирах проектов. По сути речь идет 
о наличии идеологических парадигм международных индексов страно-
вой успешности. Каждой публично заявленной гносеологической цели 
соответствует, как правило, неявная идеологическая ценностная цель. 
Ввиду того, что наиболее известные индексы страновой успешности 
разрабатывались главным образом в экспертных кругах Запада, арсенал 
ценностей состоит преимущественно из идеологем, связанных с утверж-
дением преимуществ современной западной модели государственности. 
В целом идеологическая составляющая разных индексов и рейтингов 
представлена в табл. 2.3.

Окончание табл. 2.2
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Рис. 2.27. Первая двадцатка стран по индексу развития человеческого потенциала
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больше имеется отдельных переменных, относящихся к определенному 
интегральному показателю, тем точнее можно будет определить его 
значения. Задача, таким образом, ставится как выделение истинного 
сигнала (интегрального показателя) из множества зашумленных изме-
рений. Данный подход реализуется с помощью статистической модели 
с ненаблюдаемыми компонентами. Помимо оценки агрегированных ин-
дикаторов данный метод также позволяет указать точность оценки (до-
верительный интервал). Основное предположение модели состоит в том, 
что наблюдаемая корреляция между двумя различными переменными, 
измеряющими тем или иным способом, например, уровень коррупции, 
связана с общим для них, но ненаблюдаемым сигналом коррупции. От-
сюда следует, что источники данных, которые более скоррелированы 
между собой, дают более надежную информацию и получают при агре-
гировании больший вес.

В модели с ненаблюдаемыми компонентами предполагается, что 
сигнал yjk наблюдаемого индикатора k (k = 1 … K) в стране j выражается 
через ненаблюдаемый показатель качества государственного управления 
gj следующим образом:

 y gjk k k j jk= + +( )α β ε , (1)

где αk и βk — неизвестные параметры, отображающие влияние нена-
блюдаемого показателя на наблюдаемую величину yjk, а εjk — ошибка, 
имеющая нормальное распределение со средним значением 0 и стан-
дартным отклонением σk.

Среднее значение и дисперсия агрегированного показателя вычисля-
ются по формулам (2) и (3), где веса wk выражаются по формуле (4).

 E g y w
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j j k
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Оценки параметров αk, βk и σk проводятся методом максимального 
правдоподобия с использованием имеющихся данных по всем пере-
менным. Причем переменные подразделяются на репрезентативные (те, 
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Масштабирование данных

В рейтинге IMD каждый индикатор подвергается предварительному 
масштабированию. Для этого вычисляется среднее значение и стандарт-
ное отклонение каждого индикатора по всему ансамблю стран, после чего 
каждый индикатор xi представляется в стандартизованном виде Si:

 S x x
i

i=
−
σ

. (5)

То есть среднемировому значению соответствует стандартизованное 
значение 0, а измеряется каждый индикатор в единицах своего стандарт-
ного отклонения. В случае отсутствия данных по некоторому индика-
тору в стране стандартизованное значение принимается равным 0, т. е. 
фактически заменяется среднемировым. Авторы методики не уточняют, 
как проводится обработка «выпадающих» экстремальных значений 
индикаторов, которые при таком подходе могут внести существенные 
искажения в результаты.

Агрегирование данных

IMD выделяет четыре фактора конкурентоспособности (экономиче-
ская деятельность, эффективность государства, эффективность бизнеса, 
инфраструктура), каждый из которых в свою очередь разбивается на 
пять подфакторов. Каждый из двадцати подфакторов вносит в итоговый 
индикатор равный вклад в 5%. Для вычисления значений каждого под-
фактора усредняются относящиеся к нему индикаторы; причем индика-
торы, полученные из статистических данных, имеют вес, равный 1, а вес 
индикаторов результатов опросов подбирается таким образом, чтобы 
в значение итогового рейтинга эти индикаторы внесли вклад в одну 
треть. В 2009 г. вес опросных индикаторов был равен 0,55.

Для рейтингов IMD и ВЭФ характерны схожие проблемы — не-
достаток обоснования выбора факторов и произвольное назначение 
весов74. Выбор факторов и весов проведен субъективно и не обоснован 
эконометрическими моделями. Отсутствует разработанная теория, на 
которой могли бы основываться веса индикаторов. Вследствие этого 
используют равные веса факторов или назначают их из субъективных 
соображений. От значений весов факторов результаты страны зависят 
тем сильнее, чем более поляризованы ее оценки по отдельным факто-

74 Ochel W., Röhn O. Ranking of countries — the WEF, IMD, Fraser and Heritage Indices // 
CESifo DICE Report 2/2006.
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темпы роста объема ВВП на душу населения в 2002–2006 гг.

76 JW McArthur, JD Sachs — Th e global competitiveness report, 2001.
77 GDP: GDP per capita, annual growth rate. Development Data Group, Th e World Bank, 

2008. <http://earthtrends.wri.org/text/economics- business/variable-641.html>. 
78 JW. McArthur, JD. Sachs — Th e global competitiveness report, 2001.
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 Глава 3. Экспертная оценка качества 
государственного управления

Как показано выше, при составлении межстрановых индексов, оце-
нивании качества государственного управления или его успешности 
часто применяется экспертная оценка. Важно помнить, что она возможна 
в виде качественного содержательного суждения. Однако возможно при-
менение и количественной экспертной оценки. В этом случае необходимо 
представлять себе пределы и возможности такой методики.

Методика экспертной оцифровки слабоформализуемых историче-
ских показателей была апробирована в работах Центра проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого проектирования1. В настоящей 
работе она используется в случаях, когда прямой статистики не имеется 
или интересующий параметр трудно формализовать для применения 
какого-либо количественного показателя. И, тем не менее, компетент-
ное мнение эксперта может «ввести» количественную меру в шкале от 
«плохо» (полагаемого, скажем, за ноль) до «хорошо» (полагаемого за 10 
или 100, что не имеет принципиального значения). Шкала оценки при 
этом полагается линейной.

В частности, экспертная оценка использовалась для вычисления ко-
эффициента жизнеспособности страны как произведения показателей 
территории, народонаселения (измеряемых непосредственно по данным 
статистики) и качества государственного управления, вычисленного по 
экспертной оценке.

С другой стороны, вторая группа экспертов, независимая от первой, 
оценивала коэффициент жизнеспособности как интегративную характе-
ристику в целом, без разложения на показатели территории, народонасе-
ления и качества госуправления. Этой группе экспертов при постановке 
задачи была объяснена качественная суть жизнеспособности страны. 
В частности, предложены две опорные количественные точки на шкале 
оценки от «0» до «100»: «0» — страна нежизнеспособна и распадается, как 
это было с Россией в 1917 г. и в 1991 г.; «100» — страна максимально жиз-
неспособна (идеальная модель). Подчеркнем еще раз, что в этой группе 
экспертов ничего не говорилось ни о качестве госуправления, ни о тер-

1  Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная политика вывода 
России из демографического кризиса. М., 2007; Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Куликов В.И., 
Сулакшин С.С. Вариативность и цикличность глобального социального развития чело-
вечества. М., 2009.
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Рис. 3.7. Экспертная оценка политики в сфере производительности труда
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Рис. 3.8. Экспертная оценка правоохранительной политики: борьба с преступностью
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Рис. 3.9. Экспертная оценка правоохранительной политики: обеспечение судебного 
процесса
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Рис. 3.10. Экспертная оценка политики в сфере развития оборонно-промышленного 
комплекса и вооружений











125

0

1

4

5

8

1
7
5
1
–
5
5
гг
.

1
7
5
6
–
6
0
гг
.

1
7
6
1
–
6
5
гг
.

1
7
6
6
–
7
0
гг
.

1
7
7
1
–
7
5
гг
.

1
7
7
6
–
8
0
гг
.

1
7
8
1
–
8
5
гг
.

1
7
8
6
–
9
0
гг
.

1
7
9
1
–
9
5
гг
.

1
7
9
6
–
0
0
гг
.

1
8
0
1
–
0
5
гг
.

1
8
0
6
–
1
0
гг
.

1
8
1
1
–
1
5
гг
.

1
8
1
6
–
2
0
гг
.

1
8
2
1
–
2
5
гг
.

1
8
2
6
–
3
0
гг
.

1
8
3
1
–
3
5
гг
.

1
8
3
6
–
4
0
гг
.

1
8
4
1
–
4
5
гг
.

1
8
4
6
–
5
0
гг
.

1
8
5
1
–
5
5
гг
.

1
8
5
6
–
6
0
гг
.

1
8
6
1
–
6
5
гг
.

1
8
6
6
–
7
0
гг
.

1
8
7
1
–
7
5
гг
.

1
8
7
6
–
8
0
гг
.

1
8
8
1
–
8
5
гг
.

1
8
8
6
–
9
0
гг
.

1
8
9
1
–
9
5
гг
.

1
8
9
6
–
0
0
гг
.

1
9
0
1
–
0
5
гг
.

1
9
0
6
–
1
0
гг
.

1
9
1
1
–
1
5
гг
.

1
9
1
6
–
2
0
гг
.

1
9
2
1
–
2
5
гг
.

1
9
2
6
–
3
0
гг
.

1
9
3
1
–
3
5
гг
.

1
9
3
6
–
4
0
гг
.

1
9
4
1
–
4
5
гг
.

1
9
4
6
–
5
0
гг
.

1
9
5
1
–
5
5
гг
.

1
9
5
6
–
6
0
гг
.

1
9
6
1
–
6
5
гг
.

1
9
6
6
–
7
0
гг
.

1
9
7
1
–
7
5
гг
.

1
9
7
6
–
8
0
гг
.

1
9
8
1
–
8
5
гг
.

1
9
8
6
–
9
0
гг
.

1
9
9
1
–
9
5
гг
.

1
9
9
6
–
0
0
гг
.

2
0
0
1
–
0
5
гг
.

2
0
0
6
–
0
9
гг
.

усл. ед.

7

6

3

2

9

Рис. 3.19. Экспертная оценка политики занятости
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Рис. 3.20. Экспертная оценка политики по развитию физкультуры и спорта
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Рис. 3.25. Экспертная оценка политики в сфере национальных отношений
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Рис. 3.26. Экспертная оценка политики взаимоотношений с религиозными 
институтами
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Рис. 3.35. Экспертная оценка денежно-кредитной и банковской политики
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Рис. 3.36. Экспертная оценка ценовой государственной политики













139

Более того, дисперсия оценки максимальна в середине XX в. и в годы 
нестационарности в период развала СССР. Вывод в отношении равно-
мерности достоверности экспертной оценки по исторической оси следует 
вполне благоприятный. Однако разброс мнений в периоды нестационар-
ности, по-видимому, отражает и саму эту нестационарность. Во всяком 
случае, вопрос о построении объяснительной модели для неустойчивой 
реальности скорее всего подводит к мысли, что и модель становится 
неустойчивой.

Важен вопрос и об отраслевой универсальности компетенций экс-
пертов. Действительно, предлагая эксперту делать оценки в области 
самых разных и весьма специфичных сфер государственной политики 
трудно предполагать, что эксперты одинаковым образом компетентны 
во всех сферах. Представляет интерес установить сферы максимальной 
и минимальной солидарности (как отражение резонанса компетенции) 
мнений экспертов по отдельным областям деятельности государства. На 
рис. 3.44 приведено распределение дисперсии оценки в зависимости от 
вида государственной политики.

В табл. 3.1 можно видеть, какие именно типы политики вызвали 
минимальный разброс, а какие — максимальный. Приведены по 10 при-
меров с каждой стороны.

Таблица 3.1

Минимален разброс оценки 
для следующих политик

Максимален разброс оценки 
для следующих политик

1. Региональная политика 1. Ценовая государственная поли-
тика

2. Политика управления государст-
венным долгом

2. Молодежная политика

3. Военная политика 3. Политика по развитию физкульту-
ры и спорта

4. Политика в сфере чрезвычайных 
ситуаций (стихийные бедствия, тех-
ногенные катастрофы)

4. Политика в сфере жилищного обе-
спечения

5. Политика в сфере образования 5. Политика в сфере информатизации 
и связи

6. Политика в аграрной сфере 6. Политика в сфере науки и инно-
ваций

7. Международная (дипломатическая) 
политика

7. Политика занятости
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Минимален разброс оценки 
для следующих политик

Максимален разброс оценки 
для следующих политик

8. Кадровая государственная поли-
тика

8. Политика в сфере производитель-
ности труда

9. Политика в сфере культуры 9. Политика в рекреационно- релак-
сационной сфере (реализация права 
на отдых)

10. Правоохранительная политика: 
борьба с преступностью

10. Политика в сфере социальной за-
щиты населения

Анализ двух представленных перечней политик подтверждает пред-
положение, что разброс связан со специфичностью государственных по-
литик, требующих специальных знаний. Тем не менее, уровень отличий 
в разбросе является приемлемым для анализа.

Существенно представлять, какое количество экспертов достаточно 
для оценки с точки зрения ее устойчивости (выхода на стационарное 
значение дисперсии). Априори не ясно, зависит ли это пороговое зна-
чение от области знаний или задачи оценки. В работе «Государственная 
политика вывода России из демографического кризиса»2 в области 
демографических оценок была получена следующая зависимость 
(рис. 3.45).

В настоящем исследовании оценка велась в существенно иной 
области знаний и к тому же весьма многоотраслевой. Полученная за-
висимость разброса оценки от числа экспертов показана на рис. 3.46. 
В обоих случаях получено, что, начиная с числа экспертов в диапазоне 
4–7, разброс оценки практически не увеличивается. Оценка становится 
настолько устойчивой, насколько, по-видимому, это позволяет компе-
тенция экспертов.

В итоге историческая зависимость качества государственного управ-
ления в России получилась следующей (рис. 3.47).

Бросается в глаза, что наблюдается постоянный исторический рост 
качества госуправления. Действительно, накапливается и передается 
опыт, подготавливаются и преемствуют кадры, совершенствуются 
информационные связи и управленческие технологии. Однако есть 
и периоды локальных спадов, которым соответствует неуспешность 

2 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. Государственная политика вывода России 
из демографического кризиса. М., 2007.

Окончание табл. 3.1
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государства. Самые сильные спады соответствуют периодам распада 
государства в 1917 г. и в 1991 г. Эти же периоды предварялись предпаде-
ниями качества государственного управления, демонстрируя типичность 
и повторяемость революционных ситуаций и самих революций. Резонен 
вопрос: почему СССР развалился, если исторический максимум качества 
госуправления отмечался непосредственно перед его распадом? Ответ 
может быть двойственный.

Во-первых, в условиях сверхконцентрированной авторитарной 
(и даже персонализированной) власти КПСС качество государственного 
управления сильно зависит от единственной персоны верхнего уров-
ня — от ее способностей, талантов, работоспособности, внушаемости, 
мотивационного ряда. Если последний генсек 20 лет спустя публично 
признается в интервью, что его целью был «развал КПСС»(!), то он это-
го и добивался, заодно разваливая и СССР, поскольку система КПСС 
была по существу системой государственного управления. Зависимость 
качества монополизированной власти от свойств персоны не является 
особенностью только СССР — в России также диагностировался по-
добный эффект3.

3 Сулакшин С.С. Измена. М., 1995.
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Рис. 3.47. Эксперная оценка качества государственного управления в истории России
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Ранг причинно-
следственной 
значимости 

политики для 
коэффициента 

жизнеспособно-
сти страны

Наименование 
политики

Коэффициент 
корреляции

Доверитель-
ный интервал 
(при α =α = 0,05)

2 Энергетическая и энер-
госберегающая поли-
тика

0,83 ± 0,07

2 Бюджетная и налоговая 
политика

0,83 ± 0,07

3 Политика в сфере до-
ходов и оплаты труда

0,82 ± 0,07

3 Политика в сфере нау-
ки и инноваций

0,82 ± 0,07

4 Политика в сфере здра-
воохранения

0,81 ± 0,07

5 Транспортная поли-
тика

0,80 ± 0,07

6 Политика занятости 0,79 ± 0,07
7 Политика в сфере жи-

лищного обеспечения
0,78 ± 0,07

8 Политика по развитию 
физкультуры и спорта

0,76 ± 0,07

8 Промышленная по-
литика

0,76 ± 0,07

8 Политика в сфере про-
изводительности труда

0,76 ± 0,07

9 Политика в сфере 
развития оборонно-
промышленного ком-
плекса и вооружений

0,75 ± 0,07

9 Политика управле-
ния государственным 
долгом

0,75 ± 0,07

Продолжение табл. 3.2
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Ранг причинно-
следственной 
значимости 

политики для 
коэффициента 

жизнеспособно-
сти страны

Наименование 
политики

Коэффициент 
корреляции

Доверитель-
ный интервал 
(при α =α = 0,05)

9 Кадровая государст-
венная политика

0,75 ± 0,07

9 Политика в сфере бы-
тового обслуживания 
населения

0,75 ± 0,07

10 Политика в сфере на-
циональных отноше-
ний

0,74 ± 0,07

10 Внешнеэкономическая 
политика

0,74 ± 0,07

10 Ценовая государствен-
ная политика

0,74 ± 0,07

11 Демографическая по-
литика

0,73 ± 0,07

12 Политика в сфере об-
разования

0,71 ± 0,07

13 Политика в аграрной 
сфере

0,70 ± 0,07

13 Политика, лежащая 
в сфере компетентно-
сти служб госбезопас-
ности

0,70 ± 0,07

13 Правоохранительная 
политика: борьба с пре-
ступностью

0,70 ± 0,07

14 Политика в сфере ин-
форматизации и связи

0,68 ± 0,07

Продолжение табл. 3.2
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ской империи, СССР и Российской Федерации (табл. 3.3). Ввиду огра-
ниченного количества экспертных отсчетов по периоду РФ этот период 
соединяется с периодом советской государственности.

В целях достижения большей репрезентативности выводов во 
временны �х интервалах вырезаются резкопереходные участки (периоды 
катастроф). Одновременно проводится анализ на временны �х отрезках 
без указанного купирования. Исходным основанием такой разбивки 

 Коэффициент корреляции государственных политик и коэффициента 
 российской 

№ Название субполитики

17
51

–2
00

9

РИ
 1

75
1–

19
15

1 Продовольственная политика 0,56 0,49
2 Энергетическая и энергосберегающая поли-

тика
0,81 0,81

3 Промышленная политика 0,76 0,72
4 Политика в аграрной сфере 0,70 0,79
5 Транспортная политика 0,80 0,87
6 Политика в сфере жилищного обеспечения 0,78 0,62
7 Политика в сфере производительности труда 0,76 0,74
8 Правоохранительная политика: борьба с пре-

ступностью
0,70 0,43

9 Правоохранительная политика: обеспечение 
судебного процесса

0,56 0,84

10 Политика в сфере развития оборонно- промыш-
ленного комплекса и вооружений

0,75 0,70

11 Политика, относящаяся к компетенции служб 
безопасности

0,70 0,53

12 Военная политика 0,32 –0,04
13 Демографическая политика 0,73 0,49
14 Политика в сфере доходов и оплаты труда 0,82 0,73
15 Государственно-управленческая политика 

в сфере экологии
0,47 нет корре-

ляции
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является предположение о различии значимости разных политик при 
нормальной ситуации и в условиях кризиса. Проведенная проверка под-
твердила правильность данного представления.

Представленные в табл. 3.3 данные коэффициента корреляции пока-
зали достаточную статистическую устойчивость. Для уровня значимости 
α = 0,05 доверительный интервал коэффициента корреляции составил 
от 2 до 25% и представлен в табл. 3.3.1.

Таблица 3.3
жизнеспособности страны при различии моделей в истории 
государственности

РИ
 1

75
1–

19
17

С
С

СР
 

19
17

–1
99

1

С
С

СР
 

19
17

–1
99

0

С
С

СР
 

19
21

–1
99

0

С
С

СР
 

19
21

–1
99

1

С
С

СР
 и

 Р
Ф

 
19

17
–2

00
9

С
С

СР
 и

 Р
Ф

 
19

21
–2

00
9

0,54 0,73 0,72 0,48 0,59 0,74 0,67
0,80 0,74 0,62 0,07 0,61 0,77 0,72

0,74 0,73 0,60 0,26 0,65 0,80 0,78
0,80 0,77 0,68 0,64 0,77 0,82 0,81
0,85 0,76 0,64 0,45 0,72 0,76 0,73
0,59 0,90 0,86 0,81 0,87 0,90 0,88
0,73 0,51 0,30 -0,23 0,37 0,67 0,64
0,48 0,84 0,78 0,63 0,79 0,85 0,82

0,85 0,54 0,73 0,72 0,34 0,35 0,17

0,68 0,66 0,43 0,25 0,69 0,75 0,78

0,54 0,68 0,47 0,05 0,63 0,72 0,69

0,02 0,67 0,47 0,27 0,69 0,60 0,57
0,50 0,78 0,66 0,33 0,72 0,80 0,77
0,74 0,85 0,79 0,88 0,86 0,84 0,84

нет кор-
реляции

0,43 0,62 0,74 0,32 0,23 0,11
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Таблица 3.3.1
коэффициента корреляции (α = 0,05)

РИ
 1

75
1–

19
17

СС
СР

 
19

17
–1

99
1

СС
СР

 
19

17
–1

99
0

СС
СР

 
19

21
–1

99
0

СС
СР

 
19

21
–1

99
1

СС
СР

 и
 Р

Ф
 

19
17

–2
00

9

СС
СР

 и
 Р

Ф
 

19
21

–2
00

9

±0,08 ±0,14 ±0,13 ±0,12 ±0,13 ±0,12 ±0,12
±0,09 ±0,13 ±0,13 ±0,02 ±0,13 ±0,12 ±0,12

±0,09 ±0,13 ±0,13 ±0,07 ±0,14 ±0,12 ±0,12
±0,08 ±0,14 ±0,13 ±0,14 ±0,14 ±0,11 ±0,12
±0,08 ±0,14 ±0,13 ±0,12 ±0,14 ±0,12 ±0,12
±0,08 ±0,12 ±0,11 ±0,14 ±0,12 ±0,1 ±0,11
±0,09 ±0,08 ±0,12 ±0,07 ±0,09 ±0,12 ±0,12
±0,07 ±0,14 ±0,12 ±0,14 ±0,13 ±0,11 ±0,12

±0,08 ±0,14 ±0,12 ±0,14 ±0,09 ±0,08 ±0,04

РИ
 1

75
1–

19
17

С
СС

Р 
19

17
–1

99
1

С
СС

Р 
19

17
–1

99
0

С
СС

Р 
19

21
–1

99
0

С
СС

Р 
19

21
–1

99
1

С
С

СР
 и

 Р
Ф

 
19

17
–2

00
9

С
С

СР
 и

 Р
Ф

 
19

21
–2

00
9

0,86 0,89 0,87 0,73 0,83 0,87 0,83
0,76 0,81 0,76 0,73 0,77 0,57 0,47

0,57 0,80 0,75 0,69 0,75 0,85 0,83
0,34 0,77 0,68 0,66 0,76 0,76 0,74
0,78 0,85 0,80 0,69 0,80 0,87 0,85

0,21 0,78 0,68 0,51 0,73 0,85 0,85
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РИ
 1

75
1–

19
17

С
СС

Р 
19

17
–1

99
1

С
СС

Р 
19

17
–1

99
0

С
СС

Р 
19

21
–1

99
0

С
СС

Р 
19

21
–1

99
1

С
С

СР
 и

 Р
Ф

 
19

17
–2

00
9

С
С

СР
 и

 Р
Ф

 
19

21
–2

00
9

±0,09 ±0,14 ±0,13 ±0,12 ±0,14 ±0,11 ±0,12
±0,09 ±0,1 ±0,13 ±0,08 ±0,14 ±0,12 ±0,1

±0,09 ±0,11 ±0,1 ±0,14 ±0,12 ±0,09 ±0,1
±0,09 ±0,13 ±0,12 ±0,14 ±0,14 ±0,11 ±0,12
±0,06 ±0,13 ±0,13 ±0,08 ±0,14 ±0,11 ±0,12
±0,08 ±0,12 ±0,11 ±0,14 ±0,13 ±0,1 ±0,12
±0,09 ±0,14 ±0,13 ±0,14 ±0,14 ±0,11 ±0,1

±0,08 ±0,14 ±0,13 ±0,14 ±0,14 ±0,11 ±0,12
±0,06 ±0,14 ±0,13 ±0,14 ±0,14 ±0,12 ±0,12
±0,09 ±0,13 ±0,12 ±0,14 ±0,13 ±0,1 ±0,11

±0,04 ±0,14 ±0,13 ±0,13 ±0,14 ±0,11 ±0,11

Специфичность имперского периода истории страны отражает 
высокий коэффициент корреляции правоохранительной политики 
(обеспечение судебного процесса). В рамках советской и постсоветской 
модели государственности она снизила свою факторную значимость 
настолько, что опустилась с первых на последние места условного ран-
жирования.

Худшие показатели в иерархии причинно-следственной значимости 
политик Российской империи обнаруживает управленческий блок, 
связанный прямо или опосредованно с геополитическим положением 
страны и внешнеполитическим взаимодействием. Очевидно, Россия 
не научилась тогда в должной мере извлекать выгоды (реализовывать 
национальный интерес), исходя из своего положения великой державы. 
Многочисленные дипломатические просчеты и череда геополитически 
неоправданных войн — общеизвестные факты в истории Российской 
империи. Активный территориальный рост, при отставании комму-
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образом — вопреки доводам ее либеральных критиков — на повышение 
жизнеспособности страны.

А вот создать сбалансированный механизм стимулирования труда 
(сочетание экономических и неэкономических мотиваторов) в СССР так 
и не удалось. Распространение трудовой имитации в позднесоветский 
период истории явилось следствием нерешенности указанной задачи. 
Отсюда — наихудшие показатели в ранжировании политик в сфере про-
изводительности труда.

Априорное предположение о минимизации факторной значимости 
в СССР политики взаимоотношений с религиозными институтами не 
подтвердилось. Сравнительно низкое значение ее корреляционной связи 
с КЖС обнаруживается только при включении во временну �ю шкалу 
резкопереходного участка 1991 года. В остальных случаях коэффициент 
корреляции достаточно высок. Безусловно, в истории СССР были пе-
риоды активного наступления против Церкви. Но столь же хорошо из-
вестно, какую мобилизующую роль сыграло использование государством 
фактора религии во время Великой Отечественной войны.

Худшие показатели коэффициента корреляции для политики взаи-
моотношений с религиозными институтами обнаруживаются не для 
модели СССР, а на временнóм интервале СССР+РФ. Именно на этом 
отрезке данная политика заняла в иерархии значимости абсолютно 
последнее место. Факт заключается в том, что формально толерантная 
к религии государственная власть Российской Федерации использует 
потенциалы религии для укрепления жизнеспособности страны даже 
в меньшей степени, чем во времена СССР.

Резкие расхождения в коэффициенте корреляции наблюдаются 
по ряду политик в зависимости от включения в интервал советского 
периода истории резкопереходных участков. Достаточно указать, что 
для временнóго отрезка с 1921 г. по 1990 г. ниже уровня корреляции 0,45 
находятся 13 политик, тогда как на отрезке с 1917 г. по 1991 г. — только 
две. Такое расхождение — исключительная черта советской модели го-
сударственности. Ничего подобного на моделях Российской империи 
и СССР+РФ не наблюдается. Объяснение данному феномену находится 
в выработанных в Советском Союзе особых механизмах эффективного 
функционирования в кризисных ситуациях. При обычных условиях 
развития значение многих политик (как, например политики, лежащей 
в сфере компетенции служб безопасности или военной политики) оста-
валось неявным. Но в условиях кризиса их роль (как положительная, так 
и отрицательная) резко возрастала.

Характерно, что факторное значение политик по отношению к жиз-
неспособности страны выражается тенденцией роста. Применительно 
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П
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ти
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О
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К 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,00

2 0,47 1,00

3 0,58 0,76 1,00

4 0,71 0,59 0,59 1,00

5 0,54 0,88 0,81 0,72 1,00

6 0,37 0,72 0,55 0,40 0,58 1,00

7 0,39 0,83 0,83 0,53 0,77 0,60 1,00

8 0,57 0,69 0,76 0,61 0,71 0,65 0,61 1,00

9 0,34 0,33 0,21 0,57 0,51 0,35 0,14 0,28 1,00

10 0,61 0,79 0,90 0,64 0,79 0,58 0,81 0,70 0,16 1,00

11 0,59 0,78 0,85 0,52 0,73 0,59 0,82 0,70 0,07 0,87

12 0,44 0,40 0,58 0,24 0,37 0,29 0,42 0,49 −0,01 0,56

13 0,39 0,63 0,57 0,46 0,63 0,75 0,63 0,67 0,33 0,59

14 0,53 0,68 0,71 0,66 0,76 0,75 0,67 0,76 0,49 0,70

15 0,32 0,12 −0,06 0,15 0,11 0,57 −0,35 0,40 0,66 −0,19

16 0,40 0,62 0,48 0,48 0,61 0,86 0,50 0,66 0,60 0,47
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Таблица 3.4
матрица государственных политик

П
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ит
ик
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П
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ию

 
ф

из
ку

ль
ту

ры
 и

 сп
ор

та

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,00

0,60 1,00

0,53 0,30 1,00

0,62 0,30 0,81 1,00

−0,07 0,20 0,14 0,34 1,00

0,42 0,23 0,80 0,83 0,68 1,00
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П
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 с 
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П
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 р
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ти
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П
ол
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 сф
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е н

ау
ки

 
и 
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но

ва
ци

й

П
ол

ит
ик

а в
 сф
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е 
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ф

ор
ма

ти
за

ци
и 

и 
св

яз
и

П
ол

ит
ик

а в
 сф

ер
е о

бр
аз

ов
ан

ия

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 1,00
22 0,68 1,00
23 0,88 0,70 1,00
24 −0,09 −0,11 0,03 1,00
25 0,51 0,65 0,64 0,35 1,00
26 −0,08 −0,23 −0,01 0,42 0,08 1,00
27 0,22 0,45 0,30 0,54 0,56 0,44 1,00
28 0,49 0,65 0,61 0,54 0,80 0,13 0,64 1,00
29 0,79 0,71 0,85 −0,01 0,62 0,13 0,28 0,62 1,00
30 0,66 0,43 0,58 0,31 0,47 −0,06 0,36 0,53 0,45 1,00
31 0,56 0,55 0,59 0,29 0,61 0,15 0,56 0,53 0,47 0,53
32 0,40 0,52 0,42 0,60 0,68 0,19 0,55 0,77 0,44 0,49
33 0,59 0,81 0,61 0,34 0,74 −0,18 0,56 0,81 0,60 0,59
34 0,63 0,58 0,62 0,50 0,71 0,18 0,62 0,77 0,57 0,67
35 0,41 0,18 0,46 0,70 0,55 0,31 0,45 0,64 0,39 0,55
36 0,71 0,94 0,73 0,00 0,69 −0,15 0,51 0,72 0,72 0,49
37 0,53 0,55 0,69 0,57 0,81 0,29 0,60 0,88 0,68 0,50
38 0,68 0,71 0,78 0,04 0,69 0,07 0,32 0,67 0,80 0,49
39 0,56 0,63 0,65 0,45 0,73 0,18 0,69 0,78 0,55 0,52
40 0,33 0,28 0,25 0,53 0,46 0,31 0,51 0,53 0,27 0,43
41 0,57 0,62 0,68 0,41 0,76 0,15 0,56 0,77 0,66 0,52
42 0,36 0,48 0,27 0,47 0,57 0,18 0,68 0,66 0,26 0,46

Продолжение табл. 3.4
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1,00
0,53 1,00
0,55 0,73 1,00
0,78 0,80 0,74 1,00
0,57 0,70 0,51 0,80 1,00
0,60 0,56 0,84 0,67 0,30 1,00
0,62 0,79 0,72 0,84 0,80 0,65 1,00
0,60 0,61 0,65 0,71 0,47 0,75 0,77 1,00
0,73 0,71 0,73 0,87 0,71 0,70 0,84 0,67 1,00
0,60 0,66 0,43 0,71 0,60 0,33 0,52 0,40 0,61 1,00
0,55 0,71 0,75 0,77 0,67 0,68 0,85 0,72 0,78 0,43 1,00
0,64 0,72 0,60 0,76 0,56 0,53 0,56 0,35 0,69 0,79 0,51 1,00
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Использование в качестве интегративного критерия успешности 
государственной политики показателя жизнеспособности страны 
определяет включение в оценку управленческой эффективности 
вопроса о правильности избранной стратегии развития. Высокий 
формальный профессионализм государственных управленцев и от-
лаженность институциональных механизмов далеко не всегда ведут 
к укреплению государственнических потенциалов. Они, в случаях 
национального предательства или ошибочности избранных страти-
гем, могут иметь и деструктивные для государственности послед-
ствия.

Поэтому связь жизнеспособности страны с фактами смены стра-
тегий развития страны должна отражать и изменение качества госу-
дарственного управления. Смена стратегий, как правило, сопутствует 
смене лидеров страны. В результате построения соответствующих 
зависимостей получено, что изменчивость качества государственного 
управления четко прослеживается по периодам правлений российских 
царей и последующих лидеров (рис. 3.52–3.102). Российская власть 
почти всегда оставалась автосубъектной, поэтому, как правило, первое 
лицо задавало уровень государственной политики.
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Рис. 3.52. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(продовольственная политика)
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Рис. 3.53. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(энергетическая и энергосберегающая политика)
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Рис. 3.54. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(промышленная политика)
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Рис. 3.57. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика в сфере жилищного обеспечения)
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Рис. 3.58. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика в сфере производительности труда)
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Рис. 3.61. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика в сфере развития оборонно-промышленного комплекса и вооружений)
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Рис. Рис. 3.62. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика, относящаяся к компетенции служб безопасности)
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Рис. 3.77. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика взаимоотношений с религиозными институтами)
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Рис. 3.78. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика духовного развития народа)
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Рис. 3.79. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика в сфере науки и инноваций)
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Рис. 3.80. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика в сфере информатизации и связи)
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Рис. 3.85. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика в сфере чрезвычайных ситуаций — стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы)
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Рис. 3.86. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(бюджетная и налоговая политика)
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Рис. 3.89. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(инвестиционная политика)
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Рис. 3.90. Оценка качества государственного управления по периодам правлений 
(политика управления государственным долгом)
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В этом анализе оказалось возможным установить определенные 
закономерности и тенденции. Обеим точкам системных катастроф 
1917–1920 гг. и 1990-х гг. предшествует период в 10–15 лет снижения уров-
ня качества государственного управления. Катастрофа 1917–1920-х гг. 
предопределялась снижением уровня управленческой эффективности 
при Николае II, (т.е. до Временного правительства и большевиков), 
а катастрофа 1990-х гг. — периодом правления позднесоветской герон-
тократии и М.С. Горбачева.

Важная закономерность обнаруживается в связи качества государ-
ственного управления с фактором цивилизационной идентичности 
страны.

Все наблюдаемые в истории спады и стагнации показателей управ-
ленческой эффективности совпадают с периодами правлений, направ-
ленных на разрыв с национальными (почвенными) традициями.

Интервалы такого рода упадков и стагнаций попадают на время Павла 
I (апология прусских порядков), Александра II (эпоха либеральных ре-
форм), Николая II (либерально-реформаторские уступки и столыпинские 
инновации), В.И. Ленина (леворадикальный коммунистический интер-
национализм), Н.С. Хрущева (оттепель и хрущевский неоинтернациона-
лизм), М.С. Горбачева («перестройка и новое мышление»), Б.Н. Ельцина 
(неолиберализм и стратегия Вашингтонского консенсуса).

Напротив, периоды ориентации государства на укрепление потен-
циалов цивилизационной идентичности всякий раз синхронны с резким 
подъемом качества государственного управления. Эти прорывы фикси-
руются на интервалах правлений Николая I, Александра III, И.В. Сталина, 
Л.И. Брежнева и В.В. Путина.

Апробированный в ряде работ Центра проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования концепт о маятнике 
цивилизационной идентичности государств не только подтверждается, 
но и обнаруживает новые факты5. Выявляется, в частности, связь обна-
руженных маятниковых инверсий с качеством государственного управ-
ления. Полученный вывод служит прямым предостережением о противо-
показанности для России политики неограниченных иносистемных 
внедрений. Применительно к современному общественно- политическому 
контексту он означает указание на имманентную деструктивность для 
российской государственной системы идеологии неолиберализма.

5 Багдасарян В.Э. Российская революция в контексте теории «цивилизационного 
маятника» // Октябрь 1917: взгляд из XXI века. М.,2008; Багдасарян В.Э. Российский 
исторический процесс в контексте теории вариативности общественного развития. М., 
2008; Багдасарян В.Э. Россия в условиях трансформаций: Теория цивилизационного 
маятника. М., 2007.
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Максимум качества госуправления по большинству политик и укруп-
ненных блоков политик пришелся на брежневскую эпоху. По ряду на-
правлений апогей достигнут в период сталинского правления (по 11 по-
литикам — исторический максимум). Однако этот временной интервал 
оказался менее сбалансирован. Сравнительно низки оценки для сталин-
ского периода по политикам, связанным с защитой индивидуальных прав 
и свобод человека. В результате такого разброса усредненный показатель 
по политикам правления периода И.В. Сталина оказался несколько 
ниже, чем последующих этапов, связанных с правлениями Н.С. Хрущева 
и Л.И. Брежнева. В периоды государственных катастроф (1917 г. и 1991 г.) 
Россия оказывалась дважды управленчески отброшена фактически на 
уровень середины XVIII столетия (период елизаветинского правления). 
Точкой абсолютного исторического минимума стал период ельцинского 
неолиберализма — по 15 политикам и трем управленческим блокам.

Чаще всего в российской истории первую строчку в рейтинг-листе 
занимает блок политики национальной безопасности. И всякий раз 
при выборе стратегии либерализма приоритетность этого направле-
ния отменялась. Первый раз это произошло в период либерализации 
Екатерины II. Второе исторически снижение — сразу с 1-го места на 
5-е — фиксируется во время либеральных реформ Александра II. Новое 
падение статуса политики национальной безопасности (до 4-го места) 
происходит в период правления Николая II, соотносясь с курсом либе-
ральных уступок и предвосхищая последующую катастрофу российской 
государственности. Очередное снижение приходится на время хрущев-
ской либерализации.

Далее, вплоть до распада СССР, рейтинговое положение блока 
политики национальной безопасности постоянно снижалось. При 
Н.С. Хрущеве — 3-е место, при Л.И. Брежневе — 5-е место, на пере-
сменке генсеков — 4-е место (андроповский эффект), при М.С. Горба-
чеве — исторический минимум — 8-е место (ниже оказалась лишь еще 
более дезавуированная внешняя политика). Вновь на первую строчку 
в рейтинговой иерархии данный управленческий блок политик выхо-
дит в путинский период, отражая определенный поворот в выявлении 
приоритетов государственного управления.

В антикорреляции по отношению к политике национальной безопас-
ности менялось местоположение правоохранительного блока. На первое 
место среди управленческих блоков правоохранительная политика вы-
ходит в период правления Александра II, поднявшись по отношению 
к предыдущему царствованию сразу же на четыре строчки. При В.И. Ле-
нине и И.В. Сталине соответствующий блок управления занимал низшее 
положение. В послесталинский период положение правоохранительной 
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Глава 4. Успешность России в страновом 
сопоставлении

Ни одно государство не существует вне мировой среды. Соот-
ветственно, оценка качества государственного управления, помимо 
абсолютного, очень поучительна также в относительном выражении. 
Необходимо сравнить ее с уровнем качества политик других государств. 
Абсолютный национальный рост не всегда означает рост по отношению 
к соответствующим мировым показателям.

Очевидно, что, например, успехи в информатизации России позво-
ляют поставить высокий балл качеству политики в информационной 
сфере. Однако на фоне бурного развития информационных технологий 
в современном мире успешность России в соответствующей политиче-
ской сфере выглядит весьма скромно. Корректнее говорить скорее о ее 
аутсайдерском положении. Между тем, Российская империя в начале 
ХХ в., благодаря изобретениям А.С. Попова, позиционировалась в роли 
одного из мировых лидеров в политике информатизации и связи. Сле-
довательно, наряду с оценкой состояния качества государственного 
управления в ретроспективной проекции, полезна также методика 
межстранового сопоставления.

Проблема страновой сопоставимости

Вопрос о корректности применяемых методик сравнения государств 
ставится в общественных науках довольно часто. Основная проблема 
заключается в нахождении универсального критерия межстрановой 
сопоставимости. Констатация вариативности глобального социального 
развития человечества делает, казалось бы, невозможной какую-либо 
оценочную универсализацию. «Как и по каким критериям, —  задаются 
риторическим вопросом авторы “Политического атласа современно-
сти”, —  сравнивать между собой такие уникальные явления мировой 
политики, как современные государства? Как в сравнениях государств 
сегодняшнего мира учесть особенности их истории и культуры, уров-
ни, этапы и траектории общественно-политического развития, их 
национальные приоритеты? Можно ли по одним и тем же критериям 
сравнивать, например, уровни демократического развития сегодняшней 
Великобритании и какого-нибудь государства, только что приступивше-
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Независимо выработанные авторские подходы корреспондируют 
с этой методикой. Интегральный показатель мощи —  это аналог автор-
ского коэффициента жизнеспособности государства. Но, несмотря на 
близость критериев, в методике есть и заметные расхождения. Базовыми 
факторами бытия государственности (или сущностными признаками 
страны) авторы выдвигают не девять, а три фундаментальных сущ-
ностных основания —  территорию, народонаселение и единое государ-
ственное управление (все они присутствуют в «девятке» «стратегической 
матрицы»). Остальные потенциалы, которых значительно больше, чем 
оставшиеся шесть, «спускаются» на нижележащие иерархические этажи. 
Их отбор осуществлялся по логике минимальной достаточности. Без трех 
факторов верхнего уровня ни одна государственная система (страна) не 
может существовать, тогда как отдельные остальные потенциалы, не-
смотря на свою важность, могут быть теоретически сведены к нулевому 
уровню. Нельзя представить себе государство без территории, без народа 
и осуществляющей управленческие функции публичной власти. Все 
остальные факторы производны от вышеуказанных и субординированы 
по отношению к ним.

Разработанная в Центре проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования методология факторной декомпози-
ции позволяет видеть разновесомость факторов стратегической матри-
цы. Фактор первого уровня не может быть уравнен с составляющими 
его и подчиненными ему факторными компонентами. В противном 
случае получается абсурдная ситуация, когда сумма этих компонентов 
оказывается выше значения самого интегрального фактора. Именно так 
в проекте «стратегическая матрица» и происходит. Сумма интегральных 
показателей первого факторного уровня (территория + население + 
управление) оказывается меньше суммы их структурных компонентов 
(природные ресурсы + экономика + культура и религия + наука и об-
разование + внешняя политика).

Фактор нижестоящего уровня может быть соподчинен как одному, 
так и двум и трем вышеположенным потенциалам. В обозначенном 
факторном перечне можно проследить следующие связи зависимо-
стей: интегральная мощь территории зависит от природных ресурсов, 
экономики (хозяйственное освоение), армии, геополитической среды. 
Народонаселение —  от экономики, культуры и религии, науки и обра-
зования, армии. Государственное управление —  от экономики, культуры 

Мясоедов Б.А. Россия в пространстве и времени (история будущего). М., 2004; Агеев А.И., 
Байшуаков А.Б., Куроедов Б.В. Стратегическая матрица Казахстана: ретроспектива, со-
временность и сценарии будущего развития. М., 2006; Агеев А.И., Апостолов АГ., Куроедов 
Б.В. Стратегическая матрица Болгарии. М., 2007.





205

1. Уровень сверхдержавы. Высокое качество управления, обеспечи-
вающее устойчивое поступательное развитие государства, гармоничное 
сочетание факторов его развития.

2. Уровень великой державы. Качество управления высокое; однако 
зависимость от внешнего воздействия более существенна, чем на уровне 
сверхдержавы. Баланс факторов развития государства удовлетворитель-
ный, но не идеальный.

3. Уровень региональной державы. Система управления государством 
носит неустойчивый характер, значительна зависимость от внешних 
воздействий.

4. Уровень малого государства. Высока зависимость управленческих 
решений от внешних воздействий.

При переводе этой классификации на полученные авторами на-
стоящей работы ретроспективные результаты статус Российского го-
сударства обнаруживал бы следующее периодное распределение: сверх-
державы — не было вообще, великая держава — в 1881–1900 гг. и в 
1926–1985 гг., региональная держава — в 1751–1880 гг., 1901–1925 и в 
1986–2009 гг., малое государство — не было вообще. Модель стратеги-
ческой матрицы оказалась, таким образом, применима только к эпохе 
формирования глобализационного мироустройства (вторая половина 
XX в. — начало XXI в.), давая сбой в отношении домодернизационных 
периодов. Российская империя периода правления Екатерины II мало 
зависела (если вообще зависела) от внешнего воздействия. Однако 
считать екатерининскую систему управленчески совершенной при от-
сутствии развитой инфраструктуры управления было бы преувеличе-
нием (рис. 4.1).

Объединение в ИПМ в рамках единой классификационной харак-
теристики «качества управления» и степени зависимости от внешних 
воздействий представляет собой смешение различных факторных по-
казателей. Смешивается в данном случае собственно управленческая 
оценка (качество) и геополитическая субъектность государства. Но при 
чем тут геополитика? Малые государства часто имеют более совершен-
ные управленческие механизмы. В результате, применительно к 2008 
г. управление в РФ по индексу ИПМ оценивается на уровне «великой 
державы». Лучший показатель имеют лишь США, Германия и Велико-
британия. Россия по состоянию управления — четвертая. Но это неверно. 
Система государственного управления РФ далека от четверки лучших 
в мире систем управления.

Очевидно, что причина такого странного результата заключается 
в методике экспертной оцифровки. В целом оценки факторов ИПМ 
при сопоставлении с авторскими оценками в настоящей работе соот-
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Общая картина динамики рейтинга ИПМ по «реалистическому 
сценарию умеренной глобализации» также излишне радужная. Россия 
устойчиво занимает третью — после США и Китая — позицию среди 
государств мира. Рейтинговое положение стран «Большой восьмерки» 
(всех, за исключением Соединенных Штатов) снижается. Напротив, 
большие полупереферийные государства устойчиво обнаруживают 
восходящую траекторию. Все это дает основания для позициониро-
вания подхода, апробированного авторами в Центре проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования как бо-
лее адекватного в решении задачи оценки качества государственного 
управления.

Межстрановое сопоставление

Представляет интерес историческое соотнесение состояния России 
в ансамбле стран мира. Страновый компаративистский анализ дополняет 
результаты, полученные при сопоставлении качества государственного 
управления в различные периоды истории Российского государства.

Методика анализа состояла в том, что оценивались 26 показателей, 
косвенно отражающих качество государственного управления. За интер-
валы оценки брались периоды правления первых руководителей страны. 
Средняя продолжительность одного периода составила 12 лет. Опреде-
лялось место, занимаемое Россией в мире по следующим показателям.

1. Удельный вес экономики.
2. Уровень социально-материальной обеспеченности человека.
3. Идеологическая весомость государства.
4. Военная сила.
5. Уровень науки.
6. Уровень образования.
7. Весомость национальных финансов.
8. Уровень пассионарности населения.
9. Весомость ресурсной базы.
10. Культурный потенциал.
11. Спортивные достижения.
12. Качество производимых товаров.
13. Качество бытового обслуживания населения.
14. Качество медицины.
15. Профессионализм управленческих кадров.
16. Уровень преступности.
17. Уровень обеспечения национальной безопасности.
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18. Качество работы спецслужб.
19. Весомость позиций религии и церкви.
20. Личностные потенциалы национального лидера.
21. Уровень коррупционности.
22. Уровень социальных противоречий.
23. Уровень национальных противоречий.
24. Уровень физического здоровья населения.
25. Уровень национального интеллекта.
26. Уровень духовного здоровья населения.
Группа стран, по которым проводилось сравнение, включала 23 наи-

более геополитически значимых государств, представляющих различные 
регионы мира.

Канада.
Мексика.
Бразилия.
Аргентина.
Великобритания.
Франция.
Испания.
Италия.
Германия.
Австрия.
Швеция.
Турция.
Иран.
Саудовская Аравия.
Индия.
Китай.
Индонезия.
Австралия.
Израиль.
Япония.
Корея.
Египет.
ЮАР.
Историческая динамика места, занимаемого Россией среди указан-

ных стран, представлена на рис. 4.3–4.28.
В межстрановом сопоставлении наиболее стабильным показате-

лем оказалось ресурсное положение страны. Единственное изменение 
в нем — переход России со второго места на первое в середине ХХ в. — 
было связано с распадом Британской империи.
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Рис. 4.3. Место России среди 23 стран по удельному весу экономики
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Рис. 4.4. Место России среди 23 стран по уровню социально-материальной обеспеченности 
человека
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Рис. 4.5. Место России среди 23 стран по идеологической весомости Российского 
государства
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Рис. 4.6. Место России среди 23 стран по военной силе
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Рис. 4.7. Место России среди 23 стран по уровню науки
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Рис. 4.8. Место России среди 23 стран по уровню образования
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Рис. 4.9. Место России среди 23 стран по весомости национальных финансов
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Рис. 4.10. Место России среди 23 стран по уровню пассионарности населения
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Рис. 4.13. Место России среди 23 стран по спортивным достижениям
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Рис. 4.14. Место России среди 23 стран по качеству производимых товаров
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Рис. 4.21. Место России среди 23 стран по весомости позиций религии и церкви
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Рис. 4.22. Место России среди 23 стран по личностным потенциалам национального 
лидера
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Рис. 4.25. Место России среди 23 стран по минимальности уровня национальных 
противоречий
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Рис. 4.26. Место России среди 23 стран по уровню физического здоровья населения
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кроме периодов катастроф, занимала достаточно передовые места. Оче-
видно, что научно-технический прогресс сказывается на совершенствова-
нии управленческих технологий, но его влияние проявляется по отноше-
нию ко всем государствам. Изменить местоположение страны в мировом 
геополитическом рейтинге в сторону улучшения сложно. И. Валлерстайн, 
как известно, полагает, что это невозможно в принципе5.

Исторический опыт России (прежде всего периода раннесоветской 
модернизации) демонстрирует, что принципиальная возможность изме-
нения геополитического статуса страны иллюстрируется прецедентами. 
Но задача такого рода не тривиальна и предполагает совокупную моби-
лизацию усилий государства и общества. Это на самом деле свершение. 
Насколько сложно подняться вверх в иерархии стран, настолько же 
легко при ошибочной и непрофессиональной политике лишиться своего 
статуса. Резкое снижение положения России в периоды государственных 
катастроф — тому яркая иллюстрация.

В результате усреднения данных по 26 индикаторам местоположения 
страны в мире получен интегральный коэффициент успешности России 
в межстрановом пространстве (рис. 4.29).

Полученный показатель коррелирует с коэффициентом жизнеспо-
собности страны и коэффициентом качества государственного управ-

5 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001; 
Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. 2006.
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Рис. 4.29. Место России по 26 индикаторам среди стран мира по коэффициенту 
успешности
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вития некоторых отраслей. Значительная группа работ такого рода 
была изучена и использована в виде эмпирической базы настоящего 
исследования6.

Предпринятый историографический обзор позволяет констатиро-
вать, что комплексного хронографа государственных политик России 
до сегодняшнего момента составлено не было. Такая работа проделана 
впервые. И это при том, что хронографический метод должен быть, 
казалось бы, основным для исторического исследования. Сложившееся 
положение можно квалифицировать как один из парадоксов развития 
в России гуманитарных наук.

Однако решить задачу оценки качества государственного управления 
хронологические выкладки не позволяют. Хронология заняла в совре-
менной российской историографии некую специфическую нишу само-
достаточности. Не случайно, что она дается сегодня чаще всего в виде 
приложения к историческому курсу, а не как самостоятельный смысло-
образующий раздел. Решение конкретных исследовательских задач через 
применение методики хронологического структурирования встречается 
в современной историографии вообще крайне редко.

6 Мясников А.Л. Хроника человечества. Россия. М., 2003; Родин И.О., Пименова Т.М. 
Вся история в одном томе. М., 1997; Мир русской истории. Энциклопедический сло-
варь- справочник. М., 1998; Военно-исторический календарь и месяцеслов. Важнейшие 
военные и преобразовательные события русской истории. СПб., 1908; Военная энци-
клопедия. СПб., 1911–1915. Т. 1–18; Зуев М.Н. Хроника истории России. IX–XX вв. М., 
1995; Лацинский Л.С. Хронология русской военной истории. СПб., 1891; Данилов А.А. 
История России, XX век: Справочные материалы. М., 1996; Города России: Энциклопедия. 
М., 1994; Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1983; 
Хронология российской истории. Энциклопедический справочник. М., 1994; Отече-
ственная история: История России с древнейших времен до 1917 г. М., 1994–2000. В 3 т.; 
История религий в России. М., 2002; История дипломатии. В 3 т. / Сост.: Бахрушин С.В., 
Ефимов А.В., Косминский Е.А., Нарочницкий А.Л., Сергеев В.С., Сказкин С.Д., Тарле Е.В., 
Хвостов В.М.; под ред.: Потемкин В.П. — М.: Соцэкгиз, 1945; История физической куль-
туры и спорта. В.В. Столбов, Л.А. Финогенова, Н.Ю. Мельникова; 3-е изд., перераб. и доп. 
М.,2000; Гайл В.В. Краткая история физической культуры и спорта. Екатеринбург, 2006; 
Исаев И.А. История государства и права в России. М., 2008; История государственного 
управления в России. М., 2004; Ерошкин Н.П. История государственных учреждений 
в дореволюционной России. М., 1968; Государство, право и местное самоуправление 
в России: история и современность. Под ред. Дорохова Н.И. М., 2006; Коржихина Т.П. Со-
ветское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 — декабрь 1991. М., 1994; Пихоя Р.Г. 
Советский Союз: история власти. 1945–1991. М., 1998; Зайончковский П.А. Правитель-
ственный аппарат самодержавной России XIX века. М., 1978; Быков А.Н. Страхование 
рабочих как фактор промышленности и русские стразовые законы. СПб.: 1913; Соци-
альное обеспечение в СССР. Советское право социального обеспечения: Курс лекций, 
темы IХ–ХIV / Андреев В.С. М., 1970.
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Рис. 5.2. Хронограф энергетической и энергосберегающей политики

Применение иной балльно-рейтинговой шкалы оценок в данном 
случае было весьма затруднительно. Как, к примеру, оценивать в бал-
лах применительно к политике в сфере культуры строительство Исаа-
киевского собора или публикацию романа Л.Н. Толстого «Война 
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Рис. 5.10. Хронограф политики в сфере развития оборонно-промышленного комплекса 
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Рис. 5.11. Хронограф политики, относящейся к компетенции служб безопасности
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Рис. 5.34. Хронограф финансовой политики7
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Рис. 5.35. Хронограф внешнеэкономической политики

7 Ввиду единства событийной канвы по финансовому управленческому блоку дается 
единый хронологический перечень для объединяемых им политик.









253

Впрочем, хронографическая и целерезультативная оцифровки не 
калькируют друг друга. В построенных на их основе динамических ря-
дах обнаруживаются определенные различия. При хронографической 
оцифровке апогей качества государственного управления достигает-
ся несколько ранее, чем при целерезультативной оценке. Это вполне 
объяснимо. Событийно-деятельностная реализация государственной 
политики приводит только со временем к результативным послед-
ствиям. Это причинно-следственная задержка. Сначала — действие, 
затем — результат. Проверка этого тезиса при сдвиге рядов с лагом 
времени указывает на факторную связь двух оценок государственного 
управления (рис. 5.41).
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Рис. 5.41. Коэффициент корреляции усредненного уровня хронологически оцифрованных 
политик с коэффициентом качества государственного управления с временным лагом. 
Несимметрия относительно нулевого лага указывает на причинную направленность 

связи



Событийная насыщенность существенно варьирует по блокам го-
сударственных политик. Наибольшее событийное насыщение имеют 
блоки политики национальной безопасности, политики в гуманитарных 
сферах, внешней политики.

Наименьший уровень событийной насыщенности фиксируется 
в блоке финансовой политики. Эти различия имеют свое объяснение. 
Одни факторные сферы оказываются более чувствительны к деятель-
ностной активности высшей власти, другие зависят в большей степени 
от повседневной рутинной работы аппарата.

Таким образом, применение независимых методик экспертной 
оценки качества государственного управления — «по событиям» и «по 
целерезультатам» — привело к сходным выводам и реконструкции 
исторической траектории, и главное — к выводам относительно совре-
менного состояния качества государственного управления в России. Это 
свидетельствует в пользу достоверности обеих систем оценок.
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ции». По своим последствиям и рецептуре слома сложившейся системы 
жизнеуклада либеральный проект обнаруживает с ней определенную 
ценностную общность.

6.2. Энергетическая и энергосберегающая политика

Специфичность энергетической и энергосберегающей политики в 
России в значительной мере определялась особенностями месторазви-
тия. С одной стороны, суровые климатические условия (континенталь-
ный климат) создавали неблагоприятный средовой контекст развития 
российской цивилизации. Энергозатраты на единицу продукции в Рос-
сии выше, чем в каком-либо другом регионе мира. Это обусловливает 
особую значимость для российской цивилизации фактора государствен-
ного управления (рис. 6.2.1)3.
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Рис. 6.2.1. Удельные показатели затрат энергоресурсов в странах мира (тонн в нефтяном 
эквиваленте на тыс. долл. ВВП)

Вместе с тем, Россия обладает крупнейшей в мире ресурсной сы-
рьевой базой. При пересчете энергоресурсов на одного человека — она 

3 Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, 
вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006. С. 80.
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в РСФСР. По углю же Российская Федерация так и не вышла на уровень 
показателей советского времени (рис. 6.2.5 и 6.2.6)6.
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Рис. 6.2.5. Динамика добычи естественного газа в России
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Рис. 6.2.6. Динамика добычи угля в России

6 Страна Советов за 50 лет. М., 1967; РСФСР за 50 лет. М., 1967; Народное хозяйство 
СССР. 1922–1982. М., 1982; Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. М., 1977; Народное 
хозяйство СССР за 70 лет. 1917–1987 гг. М., 1987; Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. 
1917–1987 гг. М., 1987; Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. 
Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006. С. 353–358; 
Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. М., 2008.
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Каждый из показателей производства энергоресурсов, а также их 
усредненное значение, имеют корреляционную связь с коэффициентом 
качества государственного управления. Полученные результаты дают 
основание утверждать, что обеспечение страны энергоресурсами за-
висит от усиления государственного регулирования и, соответственно, 
от ограничений рыночной конъюнктуры (рис. 6.2.7–6.2.11).

Динамика роста производства электроэнергии оставалась устойчиво 
высокой на всем протяжении советского периода (за исключением пере-
строечных лет). В наименьшей степени, из всех энергоресурсов, зависи-
мая от внешнеторговой конъюнктуры электроэнергетика не испытала 
сильных сбоев. Развитие нефтяной сферы осуществлялось в «рваном» 
режиме чередования спадов и ускорений. Крайне высокие темпы до-
бычи демонстрировались, в частности, в 1950-е гг. Напротив, в первой 
половине 1960-х гг. отрасль находилась фактически в стагнированном 
состоянии. Последующий затем очередной рывок описан в литературе 
как подсаживание СССР на «нефтяную иглу». Характерно, что воз-
растание темпов добычи нефти началось еще до «ближневосточного 
нефтяного кризиса» 1973 г.
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Рис. 6.2.7. Корреляция добычи электроэнергии в России и КГУ (R = 0,80±0,07, 
α = 0,05)
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Рис. 6.2.11. Корреляция добычи энергоресурсов в России и КГУ (R = 0,80±0,05, α = 0,05)

Анализ темпов производства и добычи энергоресурсов также дает 
основание для ряда значимых выводов (рис. 6.2.12–6.2.15)
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системы. Длительная стагнация угольной отрасли помимо управленче-
ских причин, очевидно, связана также со снижением роли угля в новом 
технологическом укладе.
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(R = 0,6±0,1, α = 0,1)

Гораздо меньшая трендовая устойчивость обнаруживается в темпах 
роста промышленного производства (рис. 6.3.3)11.

Ритмика развития в соответствующей сфере была крайне неравно-
мерной. Темповый диапазон варьировал в годовом измерении от минус 
63,3% в 1918 г. до плюс 64,0% в 1922 г., а при усреднении по десятилети-
ям — от минус 25,5% в 1911–1920 гг. до плюс 32,1 в 1921–1930 гг. (рис. 6.3.4). 
Темпы роста за 100 лет снижались довольно часто - 15 раз, т.е. в среднем 
через каждые 6 лет. Выявленная неравномерность в динамике произ-
водства прямо указывает на зависимость промышленного развития 
от качества государственной политики. Изменения на уровне государ-
ственной власти находили прямой отклик в ускорении или замедлении 
темпов производства.

11 Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, 
вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006. С. 134–136.



277

�80

�60

�40

�20

0

20

40

60

80

%

1900 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 201019201910

Рис. 6.3.3. Годовые темпы роста объемов промышленного производства в России
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Максимальное значение в мировом сопоставлении промышленности 
Россия/СССР/РФ достигла к началу 1960-х гг. (рис. 6.3.5)12. Ее удельный 
вес приближался к пятой части промышленного производства мира. 
Именно в этот период СССР максимально приблизился к уровню США. 
Последующий затем спад соотносился с фазой затухания советского 
исторического эксперимента, с эпохой позднего социализма. Однако 
обвал 1990-х гг. не являлся логическим продолжением этого тренда. Фик-
сируется перелом траектории падения, указывающий на ее политически 
рукотворный характер.
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Рис. 6.3.5. Удельный вес России/СССР/РФ в мировом промышленном производстве

6.4. Политика в аграрной сфере

Показатели развития аграрного сектора в гораздо большей степени, 
чем в промышленности, подтверждены динамике годовых колебаний. 
Зигзаги в развитии сельского хозяйства фиксируются не только по 
темпам роста, но и по абсолютным значениям. Это говорит о высокой 

12 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 9.
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ный, а императорский период истории. Во всех случаях эпоха 1990-х гг. 
характеризуется резким ростом отставания России от традиционно 
квалифицируемых в качестве успешных стран Запада.

6.5. Транспортная политика

Резонансное значение в истории мировой экономической мысли 
имел в свое время труд лауреата Нобелевской премии американца Р. Фо-
геля «Железные дороги и американский экономический рост: очерки 
по экономической истории». В методологическом плане он явился ру-
бежом в становлении системных методик применения количественных 
методов анализа в моделировании процессов общественного развития. 
В исследовании Р. Фогеля математически обосновывалось принципи-
альное факторное значение, которое сыграли американские железные 
дороги и железнодорожное строительство в экономической динамике 
США. По аналогии с Соединенными Штатами, имея в виду прежде всего 
сопоставимость территориальных параметров, следует предположить 
зеачимость фактора транспортного развития (и, в частности, железных 
дорог) и для экономики России.
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Рис. 6.4.10. Производство мяса в России по отношению к усредненному показателю 
четырех ведущих стран Запада
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Рис. 6.5.2. Соотношение протяженности российских железных дорог по отношению 
к уровню США

Наиболее индикативными показателями транспортного развития 
страны традиционно выступают статистические параметры грузообо-
рота и пассажирооборота (рис. 6.5.3–6.5.4)15. Для советского периода 
в обоих случаях имеет место положительная динамика.

С начала 1990-х гг. происходит системный обвал, превышающий мас-
штабы упадка в других экономических секторах. До 2010 г. и по грузоо-
бороту, и по пассажирообороту Россия находилась ниже своего уровня 
сорокалетней давности. Причем по пассажирообороту не преодолена 
сама тенденция снижения. Российские граждане стали меньше пере-
двигаться по стране не только в сравнении с советским временем, но 
и с периодом 1990-х гг. Характерно, что такой же спад по показателям 
грузооборота, применительно к железнодорожному транспорту, фикси-
руется на интервале как дезинтеграции СССР, так и гибели Российской 
империи, позволяя говорить о факторной связи дезинтеграционных 
процессов с кризисом транспортных систем (рис. 6.5.5). Корреляция 
основных показателей транспортной политики с КГУ дает основание 
утверждать, что, как и в описанном Р. Фогелем американском случае, 
развитость системы транспорта выступает одним из весомых факторов 
успешности государства (рис. 6.5.6).

15 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Жилищная обеспеченность в настоящее время в значительной мере 
является индивидуальной проблемой. Об этом свидетельствует резкое 
возрастание по отношению к советскому времени доли жилья, постро-
енного в результате личных вкладов граждан. На самоустраненность 
государства от реализации соответствующих управленческих функций 
указывает также существующая сегодня в России конъюнктура цен на 
рынке жилья.

Не только по количественным показателям роста, но и по качествен-
ному состоянию жилищного фонда соответствующая политика РФ не 
может быть признана удовлетворительной. Достаточно провести сопо-
ставление с мировыми нормами по основным индикаторам качествен-
ности: удельный вес многокомнатных квартир в общем квартирном 
фонде, доля квартир с водопроводом, ванной или душем, канализацией. 
По всем из перечисленных параметров Россия находится в положе-
нии аутсайдера. Даже по доле жилья с центральным отоплением она 
уступает странам, находящимся в сопоставимых климатических зонах 
(рис. 6.6.4–6.6.5)17.

6.7. Политика в сфере производительности труда

Логика современного научно-технического прогресса выражается 
прежде всего в динамике производительности труда. Периоды ее спадов 
здесь имеют прецедентный характер, совпадая с фактом государственных 
катастроф. Именно такой спад в показателях производительности труда 
фиксируется в России в 1990-е гг. В чем его причины? Ресурсная база 
(территория) осталась прежней. Людские ресурсы (народонаселение) — 
тоже не изменились. Квалификационные потенциалы населения — вещь, 
как известно, достаточно инерционная. Естественно, они не могли быть 
существенно растрачены за один-два года. Следовательно, произошедший 
провал связан главным образом с изменением состояния третьего базо-
вого параметра — качества государственного управления (рис. 6.7.1)18.

Связь производительности труда и качества государственного 
управления, таким образом, очевидна. Математически ее наличие под-
тверждается фактом их корреляции (рис. 6.7.2).

Абсолютные показатели динамики производительности труда не-
сколько сглаживают факторную роль государства. Ее динамизм может 
возрастать не только в силу государственно-управленческих усилий, но 

17 Россия и страны мира. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 144–145.
18 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные 

отношения. 2001. № 9; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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и в результате средового воздействия мирового научно-технического 
развития. Страновое сопоставление проводилось в данном случае по 
отношению к уровню мирового лидера — США (рис. 6.7.3)19.
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Рис. 6.7.1. Динамика производительности труда в России
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Рис. 6.7.2. Корреляция производительности труда и КГУ (R = 0,87±0,08, α = 0,1)

19 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 9; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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оказывалось способным противостоять криминальному натиску. Ста-
тистическая реконструкция динамики коэффициента преступности по-
зволяет утверждать, что государственные усилия в борьбе с криминалом 
не безнадежны. На отдельных временны�х интервалах темпы роста числа 
преступлений не только замедлялись, но даже снижались.

Наиболее длительный период спада преступности пришелся на на-
чало 1960-х гг. Благоприятно на состоянии советского общества, в плане 
снижения динамики криминальности, сказался также раннеперестро-
ечный период. Устойчивое возрастание показателей преступности 
фиксируется на интервале 1970-х — начала 1980-х гг. Вероятно, снижение 
идейно-психологического тонуса советского общества, вызванное разо-
чарованием населения в идеологемах коммунистического строитель-
ства, явилось катализатором роста выражающихся через преступность 
различного рода деструктивных настроений. Начало «криминальной 
революции» в России фиксируется еще до распада СССР — на отметке 
1989 г. Данная датировка весьма знаменательна как констатация фактор-
ной зависимости гибели государственности от скачкообразного роста 
преступности в стране.

Событийная цепочка выстраивается в следующей последовательно-
сти: вначале ухудшается состояние криминализации, затем происходит 
деструкция государства. Факторная связь правоохранительной политики 
с состоянием государственности подтверждается не только визуальным 
хронологическим совпадением, но и посредством корреляционного ана-
лиза. Антикорреляция роста преступности с коэффициентом качества 
государственного управления достигает величины минус 0,82. Совпаде-
ние выводов при применении различного методического инструмента-
рия подтверждает их достоверность (рис. 6.8.1–6.8.2)21.

Разграничение фактора мировых трендов и специфичности конкрет-
ного качественного состояния правоохранительной политики в России 
достигается посредством сравнения российских показателей преступ-
ности с рядом других государств.

Сравнение проводилось между российскими и усредненными за-
падными показателями общего коэффициента преступности. На этапе 
существования Российской империи, вплоть до начала XX в., вновь 
прослеживается тренд снижения определяемого через преступность 
параметра внутренней общественной агрессии. Беспрецедентный взлет 
числа преступлений в революционную эпоху лишь на время прервал, 
но не изменил направленность на понижение оцениваемого показателя. 

21 Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
М., 2005; Российский статистический ежегодник. 2001. Стат. сб. М., 2001; Российский 
статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.









304

0

1222

560
491

425

293 292 257 253 244 234 211 182 158
96200

400

600

800

1000

1200

1400

Я
по
ни
я

А
нг
ли
я

и
Уэ
ль
с

Ш
ве
ци
я

Ге
рм
ан
ия

И
сп
ан
ия

И
зр
аи
ль

Ро
сс
ия

И
та
ли
я

П
ор
ту
га
ли
я

Ту
рц
ия

С
Ш
А

Ф
ра
нц
ия

Ф
ин
ля
нд
ия

Ки
та
й

н
а
1
0
0
ты
с
.
н
а
с
е
л
е
н
и
я

Рис. 6.8.5.Число полицейских на 100 тыс. чел. населения по странам мира
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Рис. 6.8.6. Число преступлений на одного полицейского по странам мира

6.9. Правоохранительная политика: 
обеспечение судебного процесса

В современном общественном дискурсе вопрос оптимизации функ-
ционирования судопроизводства ассоциативно связывается, как прави-
ло, с либеральным направлением. Сложившийся стереотип деформирует 
само функциональное назначение суда. Современный судебный процесс 
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представляет собой состязание двух сторон — обвинения и защиты. 
Соответственно, и функции суда имеют амбивалентный характер. Глав-
ная задача судопроизводства заключается в правовой идентификации 
преступника и вынесении предусмотренного законом наказания за 
совершенное преступление. Реализация этой установки соотносится 
с прокурорской функцией суда. Другая, соподчиненная задача состо-
ит в установлении коридорных ограничителей первой. Этот коридор 
определяется целевой установкой выстраивания механизмов защиты 
невиновного. Эта установка корреспондируется с адвокатской функ-
цией суда. Необходима соответствующая государственная политика, 
обеспечивающая оптимум соотношения прокурорского и адвокатского 
начала судопроизводства (обвинительного и оправдательного уклона 
судебных решений).

Разбалансировка этого сочетания приводила в истории государства 
к серьезным потрясениям. Так, сталинский период характеризовался 
крайним перекосом в сторону обвинительных функций. Для либераль-
ных периодов, напротив, характерен перекос в сторону защитных за-
дач суда. Либералы подменяют основную функцию суда — наказания 
виновных ограничительно — соподчиненной функцией — защитой 
невинных, выдавая последнюю в качестве функциональной парадигмы 
всего судопроизводства.

Приводимые ниже статистические историко-временны �е ряды при 
анализе их корреляционных связей с качеством государственного 
управления позволяют расставить все на свои места. Доля оправда-
тельных решений по отношению к общему показателю судебных дел 
была в России традиционно ниже, чем в государствах Запада. Максимум 
этой доли фиксируется на интервалах реформации 1960-х и 1990-х гг. 
После Н.С. Хрущева вплоть до перестроечного периода этот показатель 
устойчиво снижался. Перестройка увеличила долю оправдательных 
приговоров. На сегодня после ощутимого ее понижения в 2000-е гг. она 
находится на уровне показателей горбачевского правления. Значимой 
факторной корреляции оправдательных судебных приговоров с ко-
эффициентом качества государственного управления не фиксируется 
(рис. 6.9.1–6.9.2)25.

Иначе в современный период выстраивается динамика «прокурор-
ских» показателей — доли осужденных к числу преступлений и право-
нарушений (рис. 6.9.3)26. Тенденция понижения соответствующих пара-

25 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
М., 2005; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.

26 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
М., 2005. С. 790, 805; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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метров на позднесоветском временном интервале перешла в стреми-
тельный обвал конца 1980-х–1990-х гг.
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Рис. 6.9.1. Доля оправдательных приговоров, отнесенная к числу судебных дел

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Доля оправдательных приговоров
к численности подсудимых

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Качество государственного управления
усл. ед.

Рис. 6.9.2. Корреляция доли оправдательных приговоров и КГУ (R = −0,52±0,06, 
α = 0,1)





308

1569,7

1083,3

918
815,8809,3

556,8

424

298,7269,9265,5 261,2
209,3

43,4 50,2 9,3
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
Ч
и
с
л
о
п
р
е
с
ту
п
л
е
н
и
й
н
а
о
д
н
о
го
с
уд
ь
ю

0

Я
по
ни
я

А
нг
ли
я

и
Уэ
ль
с

Ш
ве
ци
я

Ге
рм
ан
ия

И
сп
ан
ия

И
зр
аи
ль

Ро
сс
ия
(2
00
0
г.)

И
та
ли
я

П
ор
ту
га
ли
я

Ту
рц
ия

С
Ш
А

Ф
ра
нц
ия

Ф
ин
ля
нд
ия

Ки
та
й

Ро
сс
ия

г.)

(1
99
4

Рис. 6.9.5. Число преступлений, приходящихся на одного судью по странам мира

Одним из показателей низкой эффективности функционирования 
современного российского суда выступает объективно невысокий объем 
работ, приходящийся на среднестатистического судью. В постсоветский 
период численность судейского корпуса возрастала столь стремительно, 
что даже превзошла динамику преступлений. На одного российского 
судью приходится сегодня значительно меньше правонарушений, чем 
в каком-либо из западных государств. Учитывая непомерно высокую 
долю госбюджета, выделяемого на расходы по статьям правоохрани-
тельной политики, очевидным является переизбыток судейского корпуса 
(рис. 6.9.5)27.

6.10. Политика в сфере развития 
оборонно- промышленного комплекса и вооружений

В качестве императива политики в сфере оборонно- промышленного 
комплекса могло бы послужить приписываемое Наполеону знаменитое 
изречение: «Кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить 
чужую». Наиболее очевидным индикатором в соответствующей управ-
ленческой сфере выступает показатель расходов государства на оборону. 
При этом необходимо учитывать внешний фактор — соответствующие 

27 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
М., 2005. С. 91–92.
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затраты потенциального противника. Сама категория «оборона» пред-
полагает сослагательное наклонение — наличие некой силы, от которой 
следует обороняться. Учет внешнесредовых вызовов ведет к рассмотре-
нию динамики оборонного бюджета в истории России не в абсолютных 
показателях, имеющих тенденцию устойчивого роста (и в этом смысле 
мало что дающих для анализа качества управления), а в относительных 
(в сопоставлении с уровнем бюджетирования геополитически противо-
стоящего государства).

Индикатор военных расходов России рассматривался в сопоставле-
нии с соответствующими показателями Соединенных Штатов Америки. 
Методика усреднения уровня ряда ведущих западных стран в данном 
случае не подходила. Никакое другое государство, помимо США, не 
имело за последние сто лет сопоставимых с Россией масштабов воен-
ного финансирования. К концу XIX столетия российский оборонный 
бюджет превосходил американский на кратные величины. Ситуация 
принципиально изменилась в период Первой мировой войны. Переори-
ентированная на военную сферу экономическая мощь США обеспечила 
ей достижение превосходства над Россией. Удивительно то, что традици-
онно имеющая большой военный бюджет Российская империя не смогла 
изыскать финансовых ресурсов, сопоставимых не только с ресурсами 
Соединенных Штатов, но также и других ведущих фигурантов Первой 
мировой войны — Великобритании, Германии, Франции. Последствия 
предгибельного состояния 1917 г. являлись логическим следствием сни-
жения важнейшего для жизнеспособности государства фактора обо-
роноспособности28.

Модернизационный опыт СССР со всей наглядностью проявился 
в военной сфере, ставшей своеобразной визитной карточкой советско-
го исторического эксперимента. В 1970-е гг. по масштабам расходов на 
обороноспособность страны Советский Союз добивается превосходства 
над Соединенными Штатами. Приоритет в затратах на гонку воору-
жений вновь переходит к США в конце 1980-х гг., отражая избранную 
М.С. Горбачевым стратегию «нового мышления». На современном этапе 
по отношению к соответствующим американским показателям Россия 
и вовсе оказалась в точке исторического минимума. В настоящее время 
военные расходы РФ и США окончательно вышли за пределы сопоста-
вимости29 (рис. 6.10.1).

28 www.emc.komi.com/02/.../116.htm.
29 Th e Military Balance 2000–2001 / Th e International Institute for Strategic Studies. London, 

2001; Зарубежное военное обозрение. 2001. №3; Армия России: состояние и перспекти-
вы / Под ред. Р.Г. Яновского, Ю.И. Дерюгина. М., 1999; Миронов Б.Н. История в цифрах. 
Математика в исторических исследованиях. Л., 1991. С. 147.
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Рис. 6.10.1. Военные расходы России по отношению к военным расходам США

Корреляция показателя оношения оборонных расходов России 
к уровню США с коэффициентом качества государственного управления 
0,68 оказывается выше, чем корреляционная связь с ним абсолютных 
размеров российского военного бюджета 0,34. Это, помимо констатации 
значимости политики в оборонной сфере, позволяет говорить о правиль-
ности идентификации основного внешнего противника (рис. 6.10.2).

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Оборонные расходы России по отношению
к оборонным расходам США

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Качество государственного управления

усл. ед.

Рис. 6.10.2. Корреляция показателя оборонных расходов России по отношению 
к оборонным расходам США и КГУ (R = 0,68±0,07, α = 0,1)
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Представляет интерес предпринятый группой американских исследо-
вателей расчет индекса способности государств к войне, проецируемый 
на двухсотлетнюю шкалу исторического времени (рис. 6.10.3–6.10.4)30. 
Сильной стороной предложенного показателя является факторный учет, 
наряду с собственно военными параметрами, значимых компонентов 
тыловой инфраструктуры. Характерна тенденция возрастания корре-
ляционной связи индекса способности России к войне с КГУ по мере 
осовременивания исторического процесса: на интервале 1816–1916 гг. — 
минус 0,82; на интервале 1917–2001 гг. — плюс 0,85; на интервале 1970–
2001 гг. — плюс 0,96.

Такая изменчивость показателя корреляции имеет объяснение. 
Историческая модификация парадигмы ведения войны обусловила 
возрастание значимости фактора тыла. Для конфликтов XIX столетия 
он еще не имел того принципиального значения, которое приобрел 
с началом индустриальной эпохи. Победа в войне стала определяться 
не столько полководческим искусством, сколько интегральной мощью 
государства.
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Рис. 6.10.3. Индекс способности России к войне

30 Singer J.D. Th e Correlates of War. Testing some Realpolitik Models. New York, 1980.





313

Показательно фактическое совпадение значения корреляционной 
связи с КГУ результатов сравнительного расчета состояния оборонной 
политики России: соотнесение расходов на оборонную сферу к уровню 
США (0,54) и соотнесение индекса способности к войне к уровню веду-
щих стран Запада (0,52) (рис. 6.10.5).

6.11. Политика, относящаяся к компетенции служб 
безопасности

Измерить качество управленческой деятельности государственных 
органов, связанных с реализацией функции обеспечения безопасно-
сти, весьма затруднительно. В круг их профессиональных задач входит 
максимальная конспирация. Поэтому речь в данном случае может идти 
лишь о косвенных индикаторах. По отношению к советскому периоду 
в качестве такого рода показателя выступает динамика численности лиц, 
осужденных за преступления политического характера. Шла холодная 
война, оценка оппозиционного инакомыслия (диссидентства) произ-
водилась через пнятие «пятой колонны» Запада. В значительной части 
случаев это, естественно, не соответствовало действительности. Но, 
вместе с тем, как в любую эпоху, существовал круг лиц, выполнявших 
объективно подрывную роль в отношении жизнеспособности советского 
государства. Выявить эти персоналии и максимально снизить эффек-
тивность их деятельности составляло прямую обязанность органов 
госбезопасности.

В 1958–1959 гг. был осуществлен переход к новому Уголовному 
кодексу, и потому в целях сопоставимости данных по политическим 
преступлениям рассматривается временной интервал 1960–1991 гг. 
(рис. 6.11.1)31.

Полученные результаты вступают в протворечие со сложившимся 
стереотипом о существовании в постсталинские времена устойчивого 
тренда снижения масштабов репрессий. В действительности динамика 
имела скорее не линейный, а колебательный характер. Показательно, 
что подъемы приходятся на различные в идеологическом отношении 
периоды: начало 1960-х гг., конец 1960-х — начало 1970-х гг., первая 
половина 1980-х гг. Следовательно, динамика осуждений по полити-
ческим преступлениям определялась не столько идеологией, сколько, 
вероятно, действительным состоянием закулисного противоборства 
сверхдержав.

31 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
М., 2005. С. 373–374.
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в России. Несмотря на провозглашенные «успехи» в борьбе с незаконной 
торговлей наркотиками, Российская Федерация не дошла не только до 
планки советского времени, но даже до показателей 1990-х гг. Сегодня 
по числу зарегистрированных преступлений в соответствующей сфере 
она превышает уровень РСФСР в 14,2 раза.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

Число осужденных за инакомыслие

ко
л
и
ч
е
с
тв
о
п
р
и
го
в
о
р
о
в

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Качество государственного управления усл. ед.

Рис. 6.11.2. Корреляция обвинительных приговоров по политическим преступлениям 
и КГУ (R = 0,57±0,06, α = 0,1)

Эффект перелома 2000-х гг. в значительной степени достигнут за 
счет существенного перераспределения бюджетных расходов в пользу 
статьи «правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
государства». Надо понимать, что средства, которые поступили в струк-
туры ФСБ и МВД, были изъяты из других сфер. Достигнутые показатели 
качества госуправления в соответствующей политике явно не соот-
носятся с масштабом осуществляемого финансирования, не позволяя 
говорить об эффективности работы современных служб национальной 
безопасности (рис. 6.11.3–6.11.4)32.

32 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Рис. 6.12.6. Доля советской техники, не уступающей аналогичным образцам вооружений 
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Рис. 6.12.8. Отношение средств доставки стратегических ядерных боезарядов СССР 
и США

Однако всей этой военной мощи оказалось недостаточно для 
предотвращения катастрофы распада государственности. Данный 
исторический пример наглядно иллюстрирует взаимозависимость го-
сударственных политик. Акцентировка на военном направлении, при 
снижении внимания к другим, прежде всего несиловым факторам жиз-
неспособности страны, сказалась разрушительным образом и на самой 
преуспевающей прежде сфере.

6.13. Демографическая политика

Недалеко ушло то время, когда само понятие «демографическая 
политика» было вычеркнуто из управленческого лексикона. По сей 
день неолиберальные демографы активно пропагандируют мысль 
о принципиальной невозможности управления такой тонкой сферой, 
как воспроизводство населения38. В качестве теоретического прикры-
тия этих подходов используется концепция демографического пере-
хода, выстраиваемая на аксиоме материальной предопределенности 
тренда репродуктивного угасания. Исследования Центра проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования позво-

38 Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 
2006; Вишневский А.Г. Андреев Е.М., Трейвиш А.И. Перспективы развития России: Роль 
демографического фактора. М., 2003.
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Рис. 6.13.2. Корреляция удельного веса численности населения Российского государства 
в мире и КГУ (R = 0,80±0,04, α=0,05)

По удельному весу в населении земного шара рассчитывалась, в част-
ности, динамика численности российского населения. Длительный 
устойчивый рост российского населения продолжался до рубежа XIX в. 
и XX в. Демографический апогей в истории России был достигнут к на-
чалу правления Николая II. Далее — инверсионный спад, связанный 
с переходом от имперской к советской модели управления, модерниза-
ционный подъем и катастрофическое обвальное падение. На фазе обвала 
численности населения достигнута точка демографического минимума, 
соответствующая удельному весу Московской Руси XVII столетия40 
(рис. 6.13.1–6.13.2).

Оценка демографического состояния России по другим индикаторам 
проводилась в сравнении с усредненными показателями ряда признавае-
мых успешными западных государств. Функционирующая по сей день 
в странах Востока традиционная модель естественного воспроизводства 

40 Россия в цифрах (862–1855 годы). Новосибирск, 2006; Мясников А.Л. Хроника чело-
вечества. Россия. М., 2003; Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических 
исследованиях. Л., 1991. С. 131–132; Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Со-
словия. Классы. М., 2009. С. 42–48.
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лизма». Далее, несмотря на рост материального благосостояния народа, 
показатели продолжительности жизни начали снижаться. Причем это 
выразилось не только в сравнительной динамике с Западом, но и в аб-
солютной статистике. Именно витальный подход к государственности, 
актуализирующий фактор жизненной цивилизационной энергии, дает 
ключ к разгадке парадоксального феномена снижения продолжитель-
ности жизни на поздней фазе развития советского общества. Падение 
рассматриваемого показателя в соотношении с западным миром не из-
менилось и в постсоветский период истории России46 (рис. 6.13.8).

Анализ указанного тренда позволяет представить возражения про-
тив традиционного «водочного» объяснения сверхсмертности русского 
мужского населения. Продолжительность жизни женщин имела ту же 
историческую траекторию, что и у мужчин. Водочный фактор в отри-
цательной демографической динамике, безусловно, присутствовал, но 
он не являлся определяющим.

Факторная декомпозиция основных компонентов демографического 
состояния страны включает фактор крепости института семьи. Он из-

46 Движение населения в Европейской России за 1899–1910 годы. СПб (Пг) 1904–1916; 
Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Л., 1991. 
С. 133; Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913): Статистические очерки. М., 
1956; Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине 
XX века. Историко-демографические очерки. Новосибирск, 2000; Россия и страны мира. 
2008. Стат. сб. М., 2008. С. 52–53.
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риски экологичности особенно явственно проявляются в демонстри-
рующем наивысшие темпы индустриального роста Китае.

В Российской Федерации, в сравнении с СССР, экологическая си-
туация по всем статистическим показателям, казалось бы, улучшилась. 
Но этот результат явился следствием не управленческих усилий (эко-
логической политики), а спада промышленного производства. Следует 
предположить, что при новом подъеме в развитии производственных 
мощностей, при переходе России в стадию развития реальных секторов 
экономики экологическая ситуация может снова обостриться. Симптомы 
этих угроз уже проявляются. В предкризисный период, при слабом ожив-
лении российской промышленности тенденция улучшения показателей 
экологичности в стране стала, хотя и незначительно, но все же меняться 
в худшую сторону (рис. 6.15.1–6.15.5)51.

Оценка качества государственной политики в сфере экологии долж-
на соотноситься с темпами развития соответствующего государства. 
Высокая экологичность бытия человека в традиционном архаическом 
обществе не означала экологического управления. При сопоставлении 
уровня государственных расходов на поддержание экологии и дина-
мики создания природозащитных объектов экологическая политика 
уже не демонстрирует своей аномальности по отношению к другим 
государственно-управленческим нишам. В ней, как и в иных направле-

51 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Рис. 6.15.1. Динамика выбросов диоксида углерода на одного человека в России
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ниях государственного управления, отразились сравнительно высокий 
качественный показатель советского времени, резкий провал периода 
либерального реформирования 1990-х гг. и некоторое оздоровление на 
этапе 2000-х гг. (рис. 6.15.6–6.15.7)52.
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Рис. 6.15.6. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов

52 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Вошедшее в обиход в постсоветский период достаточно широкое 
понятие сервиса затушевало более частную проблему бытового обслу-
живания населения. Результатом явился парадокс разнонаправленной 
динамики показателей. В то время как финансовые потоки в сфере 
сервиса неуклонно возрастали, бытовые услуги в общей структуре сер-
висной деятельности столь же устойчиво сокращались (рис. 6.16.4)55. 
Речь, таким образом, должна идти о формировании государственной 
политики бытового обслуживания, а вовсе не о глобальной сервисной 
переориентации.

6.17. Пенсионная политика

Одним из главных индикаторов гуманистичности государства явля-
ется отношение к пожилым. В утилитарном смысле пенсионеры пред-
ставляют собой не более чем государственную обузу. При увеличении 
доли лиц пенсионного возраста коэффициент демографической нагрузки 
(рассчитывается как отношение суммы числа детей и пенсионеров к на-
селению трудоспособных возрастов) объективно возрастает. В формаль-
ном материальном отношении проблема пожилых исчерпывается во-
просом, связанным с неокупающими себя финансовыми затратами. При 
отсутствии долгосрочного государственного целеполагания чиновничья 
утилитарная логика приводит к мысли о желательности физического 
сокращения численности пенсионеров.

По сути это и подразумевалось в либеральном подходе свертывания 
пенсионной политики в 1990-е гг. Функциональное назначение стариков, 
как трансляторов социального опыта народа, при существующей системе 
краткосрочных политик, а точнее — меркантилистских интересов, и не 
может быть адекватно оценено. Факторное значение пенсионной полити-
ки должно проявляться с определенным лагом во времени, необходимым 
для межпоколенческой воспитательной социальной трансляции.

В подавляющем большинстве стран современного мира численность 
лиц пенсионного возраста увеличивается. Этот рост естественным об-
разом связан с тенденцией улучшения качества жизни. Три исторически 
наблюдаемых аномальных спада численности российских пенсионеров 
указывают на крайне низкое качество пенсионной политики в России. 
Первый спад пришелся на период перестройки. Многие старики триви-
ально не смогли вынести происходящего на их глазах обвала традицион-
ной советской системы ценностей. Второй спад соотносится с дефолтом. 

55 Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. М., 2008.
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И, наконец, третий приходится на время зурабовского руководства 
Пенсионным фондом (рис. 6.17.1)56.
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Рис. 6.17.1. Динамика численности пенсионеров в России (РСФСР, РФ)

Вопреки номенклатурным опасениям о росте демографической 
нагрузки, корреляционный анализ фиксирует печальную связь между 
численностью стариков и качеством государственного управления 
(6.17.2).

Институционализация пенсионной политики — сравнительно новое 
в управленческом отношении явление. Но функция ее — забота о стари-
ках — реализовывалась фактически с начала становления цивилизаций. 
В дореволюционной России эти функции брала на себя община. Попытка 
упразднения ее П.А. Столыпиным стала трагедией для находящихся на 
общинном иждивении стариков.

Пенсия — один из методов проявления социальной опеки. Она 
далеко не исчерпывает возможных форм этого опекунства. Поэтому 
целесообразно ставить вопрос о расширении функциональных рамок со-
ответствующей государственной политики, о переходе от исключительно 
пенсионного формата к решению более широкой задачи материальной 
и моральной поддержки лиц в посттрудоспособном возрасте. Должна 
видоизмениться сама идеологическая парадигма соответствующей сфе-
ры государственного управления.

56 Народное хозяйство СССР в 1959 г. М., Народное хозяйство СССР в 1960 г. М., 1961; 
Народное хозяйство СССР в 1965 г., М., 1966; Народное хозяйство СССР в 1970 г. М., 
1971; Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981; Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
М., 1991; Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. М., 2008. 







354

50

100

150

200

250

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Отношение средней пенсии к ПМП

% усл. ед.

0

1

2

3

4

5

0

Качество государственного управления

Рис. 6.17.5. Корреляция размера пенсионных выплат и КГУ (R = 0,77±0,12, α=0,1)

Корреляция обоих динамических рядов с КГУ (рис. 6.17.5) указывает 
на факторную значимость соответствующей государственной политики. 
Таким образом, решение задачи финансового обеспечения пенсионеров 
есть вопрос о реальном факторе жизнеспособности национальной го-
сударственности.

6.18. Политика в сфере здравоохранения

Одним из достижений государственного управления в СССР в со-
циальной сфере стало создание крупнейшей в мире инфраструктуры 
системы здравоохранения. Российская империя заметно отставала от 
западных стран по показателям медицинского обслуживания населения. 
В дореволюционной России работали многие известные специалисты 
врачебного дела, но массовые инфраструктуры в сфере медицины на-
ходились на крайне низком уровне развития.

В результате социальных установок в политике КПСС СССР по-
следовательно сокращал свое отставание от Запада. К началу 1970-х гг. 
он уже опережал США по основным показателям развитости системы 
здравоохранения. Результаты этого завоевания частично сохраняются 
по сей день. Несмотря на урон, нанесенный российскому здравоохра-
нению в период либеральных реформ 1990-х гг., Россия по-прежнему 
опережает ведущие западные страны по критерию численности врачей 
и больничных коек относительно численности населения. Впрочем, 
это преимущество не стоит преувеличивать. Понятно, что при суще-
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ствующей в России рассредоточенности населения должно иметь место 
большее число медицинских учреждений, чем в ситуации высокой кон-
центрации проживания граждан (рис. 6.18.1–6.18.4)58.
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Рис. 6.18.1. Соотношение численности врачей на 10 тыс. населения в России 
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Рис. 6.18.2. Соотношение численности больничных коек на 10 тыс. населения в России 
и ведущих странах Запада (усредненный показатель США, Великобритании, Франции 
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58 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Л., 1991; 
Мир в цифрах. Стат. сб. 1992. М., 1992; Россия и страны мира. 2008.: Стат. сб. М., 2008. 
С. 133–134; Народное хозяйство СССР в 1959 г. М., Народное хозяйство СССР в 1960 г. 
М., 1961; Народное хозяйство СССР в 1965 г., М., 1966; Народное хозяйство СССР в 1970 г. 
М., 1971; Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981; Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
М., 1991; Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. М., 2008.
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Рис. 6.18.3. Динамика численности врачей на 10 тыс. населения в России
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Рис. 6.18.4. Динамика численности больничных коек на 10 тыс. населения в России

Управленческий эффект советской медицины в значительной 
мере обеспечивался устойчивым ростом государственных расходов 
(рис. 6.18.5)59. Их динамика обнаруживает естественную корреляцию 
с параметрами развития медицинской инфраструктуры. В свою очередь, 

59 Народное хозяйство СССР в 1959 г. М., 1960; Народное хозяйство СССР в 1960 г. М., 
1961; Народное хозяйство СССР в 1965 г. М., 1966; Народное хозяйство СССР в 1970 г. 
М., 1971; Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981; Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
М., 1991; Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. М., 2008.
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они коррелируют с коэффициентом качества государственного управ-
ления, указывая тем самым на факторную значимость для государствен-
ности здоровья граждан (рис. 6.18.6–6.18.7).
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Рис. 6.18.5. Динамика расходов на здравоохранение в России
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6.20. Политика в сфере развития физкультуры 
и спорта

Наиболее яркую оценку факторного значения спорта дал в свое вре-
мя Дж. Кеннеди. В современном мире, заявил американский президент, 
все решают две вещи — количество ядерных боеголовок и количество 
золотых олимпийских медалей. Успехи на Олимпиадах и чемпионатах 
выступают сегодня как индикатор мирового странового позициониро-
вания. Спортивные состязания стали в ХХ в. своеобразным замещением 
военного соперничества наций. В качестве витрины мощи соответ-
ствующих государств преподносились Олимпиады 1936 г. — в Германии, 
1964 г. — в Японии, 1980 г. — в СССР, 1988 г. — в Южной Корее, 2008 г. — 
в Китае и др. Все крупные спортивные феномены имеют безусловную 
политическую подоплеку.

Внутренняя адресация успехов и неудач в мировом спорте имеет 
значимое факторное влияние на психологический тонус общества. 
Характерным примером является в этом отношении победа в 1981 г. 
футбольного клуба тбилисского «Динамо» в Кубке кубков. Следствием 
ее явилось почти троекратное повышение в течение нескольких месяцев 
уровня производительности труда в Грузинской ССР.

На нижеприводимых графиках отражена динамика удельного веса 
России в распределении комплекта золотых медалей на летних и зимних 
Олимпийских играх (рис. 6.20.1–6.20.3). Максимум успешности россий-
ских спортсменов приходится на период 1970-х гг., что совпадает с перио-
дом максимума коэффициента качества государственного управления.
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Рис. 6.20.1. Удельный вес России в завоевании золотых медалей на летних Олимпийских 
играх



















370

Вопрос о соотношении труда и отдыха должен решаться в опти-
мальных пропорциях. Выйти на их оптимизацию позволяют данные по 
исторической динамике продолжительности рабочей недели в России. 
Она рассматривалась в данном случае как в абсолютных цифрах, так и в 
соотношении с группой развитых стран Запада (рис. 6.21.10–6.21.11)65.
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Рис. 6.21.10. Динамика изменения продолжительности рабочей недели в истории 
России
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Рис. 6.21.11. Продолжительность рабочей недели в истории России по отношению 
к продолжительности рабочей недели в странах Запада (усредненный показатель США, 

Великобритании, Германии, Франции и Австрии)

65 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Л., 1991; 
Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Продолжительность рабочей недели в СССР на отдельных этапах 
была установлена ниже уровня западных государств. В этом в значи-
тельной мере проявлялась логика соревнования социальных систем. 
Однако при актуализации задачи форсированного развития, которая 
сложилась, в частности, в послевоенный восстановительный период 
истории СССР, проводилась политика увеличения продолжительности 
рабочего времени.

Сегодня в РФ показатель продолжительности рабочей недели не-
сколько ниже, чем в СССР в абсолютном измерении и тождественный — 
при сравнении с уровнем западных стран. Это говорит в данном случае 
не о сохранении достигнутого в советское время паритета с Западом, 
а об отсутствии в современной России политики регулирования рабо-
чего времени в перечне задач развития страны. В соотношении с КГУ 
продолжительность рабочей недели не дала корреляции. Следовательно, 
универсальной пропорции соотношения труда и отдыха не существует. 
Для каждого исторического периода, очевидно, существуют собственные 
оптимальные соотношения.

6.22. Молодежная политика

Как можно оценить эффективность молодежной политики?
Функционально она должна быть ориентирована на реализацию 

задачи социализации молодежи. Посредством нее в обществе выстраи-
ваются механизмы межпоколенческого преемства. В традиционном 
обществе эти функции брали на себя община и церковь. Не случайно 
при экспертной оценке генезис молодежной политики был отнесен к до-
статочно позднему историческому времени. Условия модерна возложили 
соответствующие задачи на плечи государства. Локальность общинного 
патернализма в воспитании молодежи замещалась стратигемами моло-
дежной политики общегосударственного масштаба.

Статистически отразить качество молодежной политики возможно, 
отталкиваясь от показателей девиаций в юношеско-подростковой среде. 
Чем выше, в частности, молодежная преступность, тем, соответственно, 
ниже оценка качества государственного управления. В этом отношении 
результаты постсоветского периода имели характер исторического про-
вала. С конца 1980-х гг. молодежная преступность в России резко возрос-
ла. Исторический максимум криминализации молодежи был достигнут 
точно к 2000 г. Далее, после рубежной президентской пересменки, ситуа-
ция стала исправляться. Однако фактически по всем основным видам 
преступлений (за исключением изнасилований) советский уровень по-
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Для гипертрофированного в России секулярного сознания сама по себе 
постановка вопроса о религиозной политике кощунственна. Намеки на та-
кого рода предложения немедленно отсекаются ссылками на незыблемость 
принципа отделения церкви от государства. Между тем, вне ценностного 
целеполагания государственные политики не состоятельны. А традицион-
ные ценности цивилизаций генерируются прежде всего в рамках религий. 
Таким образом, абсолютно секуляризованных государств не существует. 
Можно лишь вести речь о меньшем или большем уровне религиозности 
государства, а соответственно, об оптимуме секуляризации.

Рассуждая с позиций секулярной логики, монастыри, как феномен 
христианской жизни, представляют собой некие паразитарные анклавы. 
Сообразно с этим взглядом, в советской историографии однозначно при-
ветствовалась политика отдельных монархов (в частности, Екатерины II) 
по секуляризации монастырского землевладения.

Выход за жесткие рамки секулярного дискурса приводит к прин-
ципиально иным выводам. Факторный потенциал монастырей изме-
ряется при этой постановке вопроса параметрами нематериального 
свойства — такими как, например, «молитвенная мощь государства». 
Разгром монастырей имел, по отношению к этой мощи, подрывное 
значение. Высокая корреляция совокупной численности православных 
монастырей в истории России с коэффициентом качества государствен-
ного управления указывает на несхоластический характер выдвигаемого 
тезиса (рис. 6.26.5–6.26.6)74.
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Рис. 6.26.5. Количество православных монастырей в истории России

74 Монастыри. М., 2002; Православные монастыри Российской империи / Сост. Л.И. Де-
нисов. М., 1908.
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Рис. 6.26.8. Число явлений чудотворной иконы Божией Матери в истории России

Уровень религиозности общества может быть измерен и другими 
косвенными показателями. В данном случае авторы предлагают оценить 
фактически невстречаемую в научном дискурсе статистику явлений 
чудотворной иконы Божией Матери в истории России75. Для сознания 
верующего человека этот показатель будет восприниматься в качестве 
проявления божественного заступничества. Авторы сознательно отказа-
лись от этой постановки вопроса, говоря лишь об измеримости религиоз-
ности русского народа. На шкале исторического времени четко фикси-
руются три точки снижения измеряемого показателя — XIII в., XVIII в. 
и XX в. И именно на XIII и XX столетия приходятся, соответственно, 
точки цивилизационных катастроф и гибели Российского государства. 
Очевидно, что снижение потенциалов религиозности народа явилось 
одной из факторных составляющих произошедших системных обвалов. 
Понижающаяся же траектория XVIII столетия объяснима стремлением 
искусственного подавления религиозных потенциалов со стороны вре-
менно избравшей секулярные ориентиры развития государственной 
власти (рис. 6.26.8).

75 Сахновский Н.И. Святая Русь. Краткая история Русского православного царства. 
Буэнос-Айрес, 1965.
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6.27. Политика духовного развития народа

Государственная политика в сфере идейно-духовного (иными сло-
вами — мировоззренческого) развития народа имеет двоякое проявле-
ние — экстравертное и интравертное. С одной стороны, она проявляется 
в масштабности программируемых ею свершений, с другой — устойчи-
востью психологического тонуса каждого отдельно взятого человека. 
Сообразно с этой двойственностью была проведена оценка динамиче-
ского состояния двух факторов в истории России — государственной 
идеологии и психологической устойчивости народа.

Для таких факторов, как национальная идея, репрезентативных 
прямых статистических рядов, естественно, не существует. Решение 
в данном случае заключалось в оценке сменяемых в истории России 
государственных идеологем по масштабности их геополитической адре-
сации. Оценка велась в данном случае не по предпочтительности их для 
специфических условий российской цивилизации, а исключительно по 
уровню адресации.

Что получилось в результате? Как и для других факторов жизне-
способности страны, первоначально на длительном историческом 
отрезке фиксируется последовательно положительная динамика 
оцениваемого параметра. Расширяя геополитический масштаб адре-
сации, национальная идеология России переходит от интравертной 
к экстравертной модели, от уровня регионального обращения к пла-
нетарной апелляции. Предельно большая мировая масштабность 
была достигнута при выдвижении идеологии коммунизма. На этом 
уровне стиралась грань, позволяющая идентифицировать ее в каче-
стве собственно российской национальной идеологической доктрины. 
Россия как государство растворялась в масштабах конструируемой 
планетарной утопии. Далее, следуя падающей траектории развития, 
происходит столь же последовательная идеологическая регионализа-
ция. Нулевым уровнем в этой динамике явилось принятие в 1990-е гг. 
ориентира деидеологизации.

Новая национальная идея России, которая необходима и, безусловно, 
будет страной обретена, — это апелляция к будущему, потенциальная 
возможность возрождения цивилизационно идентичной государствен-
ности. Перспективы ее определяются пока еще незначительным, слабым 
вектором перехода к повышающейся траектории формирования эле-
ментов национальной идеологии76 (рис. 6.27.1).

76 Ильин В.В., Панарин А.С. Россия: опыт национально-государственной идеологии. 
М., 1994.
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Рис. 6.27.2. Идентификация главы государства в истории России по масштабности 
геополитической адресации

Масштабность геополитической адресации может быть количествен-
но оценена экспертно. Проверка на корреляцию полученных результатов 
с КГУ дала положительный результат, подтвердив таким образом пра-
вильность вышеприведенных оценок (рис. 6.27.3–6.27.4).
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Рис. 6.27.3. Экспертная количественная оценка масштабности геополитической адресации 
национальной идеологии России



395

0

1

2

3

4

5

6

7

1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

Масштаб геополитической адресации
государственной идеологии

0

1

2

3

4

5

6

7

8

усл. ед.

Качество государственного управления

усл. ед.

Рис. 6.27.4. Корреляция масштабности геополитической адресации национальной 
идеологии и КГУ (R = 0,5±0,1, α = 0,1)

Одним из наиболее индикативных измерителей психологического 
состояния общества является степень его суицидальности. В данном 
случае проводилось сравнение динамики показателей суицида в России 
и ряде стран Запада. Российская империя в этом отношении выглядела 
на фоне западных стран, как довольно успешная государственная систе-
ма. Соотносимые показатели суицида последовательно снижались. Так 
продолжалось до начала XX столетия.

Советская ценностная инверсия подрывает формировавшуюся 
традиционными институтами общественной жизни России психологи-
ческую устойчивость населения. На завершающей фазе своей истории 
СССР по показателям суицида уже заметно превосходил западные 
страны. Данный критерий четко отражает состояние системной пси-
хологической фрустрации, непосредственно предшествующее распаду 
советской государственности. Однако это было несопоставимо с тем 
уровнем суицида, которого достигло в кратчайший срок новое Рос-
сийское государство. Сравнительно неблагополучные в суицидальном 
отношении западные страны были превзойдены Россией по общему 
коэффициенту самоубийств практически в 2,5 раза (рис. 6.27.5)78.

78 Bertolote JM. Suicide in the world: an epidemiological overview, 1959–2000 // Wasserman D. 
(ed). Suicide — an unnecessary death. London, 2001; Wasserman D. (ed). Suicide — an unnec-
essary death. London, 2001; Mittendorfer Rutz E., Wasserman D. Trends in adolescent suicide 
mortality in the WHO European Region. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004; Показатели 
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Первый спад — в начале XX в. — непосредственно предшествовал 
обвалу Российской империи. Второй спад пришелся на период Великой 
Отечественной войны. И, наконец, третий спад, начавшийся с середины 
семидесятых годов, связан с переходом страны на нефтяную сырьевую 
экономику. Таким образом, фактор падения исследовательской активно-
сти выступал как один из компонентов кризиса и деструкции российской 
государственности.

На первой модернизационной фазе в истории СССР развитие науки, 
оцениваемое, в частности, по количеству НИИ и численности научно-
исследовательского персонала, осуществлялось достаточно интенсивно. 
Пришедшееся на 1970-е гг. замедление темпов четко хронологически со-
относится с переориентацией СССР на установки экспортно-сырьевой 
модели. Научная стагнация явилась фактором начавшегося отставания 
Советского Союза в мировой геополитической гонке с Западом. СССР 
оказался не в состоянии осуществить назревший к концу 1970-х — на-
чалу 1980-х гг. переход к новому технологическому укладу. Проигрыш 
в холодной войне, обернувшийся гибелью советского государства, 
явился, таким образом, в значительной мере следствием снижения 
качества государственного управления в сфере науки и инноваций 
(рис.6.28.2–6.28.3)80.
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Рис. 6.28.2. Динамика количества научных учреждений

80 Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. М., 2008; Страна Советов за 
50 лет. М., 1967; РСФСР за 50 лет. М., 1967; Народное хозяйство СССР. 1922–1982. М., 
1982; Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. М., 1977; Народное хозяйство СССР за 70 
лет. 1917–1987 гг. М., 1987; Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. 1917–1987 гг. М., 1987; 
Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, 
вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006. С. 264, 273.
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к примеру, почтовая или телеграфная корреспонденция, игравшая в пер-
вой половине ХХ в. роль основного носителя информации, оказалась 
к концу столетия в значительной степени вытеснена на второй план 
развитием интернет-коммуникаций. В этой связи более целесообразным 
представляется, во-первых, использование не абсолютных показателей, 
а относительных к уровню других, решающих сходные стратегические 
задачи государств. В том случае, если изменение факторной роли оце-
ниваемой формы связи имело объективный характер технологического 
перехода, динамика соответствующих показателей по различным стра-
нам должна совпадать.

Таким образом, фактор мировой технологической трансформации 
выводится за скобки, и фиксируется собственно результативность 
управления. Во-вторых, существующие индикаторы развитости си-
стемы связи следует дифференцировать по времени их актуализации. 
Коммуникационные связи индустриальной эпохи — почта, телеграф 
(измеряются на интервале имперского и советского периодов истории). 
Коммуникационные связи, актуально действующие как в индустриаль-
ном, так и в информационном типах общества, — телефон (измеряются 
на интервалах советского и современного периодов истории). Комму-
никационные связи, получившие развитие на этапе перехода к модели 
информационного общества, — персональные компьютеры, Интернет, 
мобильная телефонизация. Существенное влияние на формирование 
инфраструктур систем связи оказывают территориальные показатели 
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Рис. 6.29.1. Соотношение количества почтовых отправлений в Российской империи 
и СССР к усредненному уровню почтовых отправлений в ведущих странах Запада
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информации и связи Китай на протяжении 1990–2000-х гг. уменьшает 
свое отставание.

В качестве другого объекта сравнения взят Иран, позиционируе-
мый как традиционалистское, законсервированное государство. Рост 
абсолютных показателей оказывается при компаративистском измере-
нии несущественным для его оценки в качестве современного тренда 
(рис. 6.29.8)86.
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86 Россия и страны мира. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 260–269.
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Рис. 6.30.3. Численность учащихся в учреждениях начального профессионального 
образования

О резком снижении качества преподавания в вузах свидетельству-
ет динамика числа студентов, приходящихся на одного преподавате-
ля. В СССР их численность снижалась, что расширяло возможности 
персонально ориентированного обучения. Для постсоветской России 
характерен прямо противоположный тренд соотношения преподаватель-
ского и студенческого контингентов. Происходит увеличение учебной 
нагрузки на одного преподавателя при сохранении уровня оплаты труда. 
Это, в частности, достигается за счет поточного лекционного обучения 
и максимизации размеров студенческих групп (рис. 6.30.4)90.
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Рис. 6.30.4. Численность студентов на одного преподавателя в России, чел.

90 Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, 
вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006. С. 269.



412

Две государственные катастрофы России в истории XX столетия соот-
носятся с двумя различными типами нарушения оптимума студенческого 
контингента в отношении к численности населения страны. За шесть лет, 
с 1908 г. по 1914 г., число студентов в Российской империи возросло почти 
в три раза. За время Первой мировой войны более чем в два раза увели-
чилось количество вузов. Естественно, что экономика не была способна 
к восприятию столь стремительно возросшего контингента дипломиро-
ванных специалистов. Именно молодежь студенческой и постстуденче-
ской генерации и явилась, как известно, застрельщиком революции.

20

40

60

80

100

120

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

м
л
р
д
д
о
л
л
С
Ш
А

.
.

0

Рис. 6.30.5. Динамика государственных расходов на образование в России
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Ситуация в вузовской сфере, предшествовавшая распаду СССР, 
развивалась по прямо противоположному сценарию. С начала 1980-х гг. 
наблюдалось стремительное снижение удельного веса студенчества 
в численности советского населения. Не помогли даже такие меры, 
как введение отсрочки для студентов на призыв в ряды вооруженных 
сил. Итогом явились сбой в регенерации кадров высшей квалифика-
ции, дефицит специалистов фактически во всех профессиональных 
сферах.

Более индикативными, в плане соотнесения с коэффициентом ка-
чества государственного управления, являются не показатели количе-
ства образовательных учреждений и численности учащихся, а размеры 
средств, расходуемых государством на сферу образования. В советское 
время масштабы этих расходов последовательно возрастали. После сбро-
са государственного финансирования образовательной сферы 1990-х гг. 
ее бюджет в 2000-е гг. заметно возрос. Однако уровень расходов на об-
разование в РФ так и не достиг уровня РСФСР (рис. 6.30.5–6.30.6)91.

6.31. Региональная политика

Региональная политика государства тем факторно значимее, чем 
больше территория соответствующей страны. Для России, обладающей 
крупнейшим в мире пространством, при крайне низкой, по мировым 
меркам, плотности населения, всегда актуальной была проблема управ-
ления дальними регионами. Перманентная историческая задача состоя-
ла в удержании в орбите российской государственности разреженной 
людскими ресурсами периферии. Это предполагало, соответственно, ее 
хозяйственное и иное инфраструктурное освоение.

Косвенным индикатором состояния региональной политики России 
может служить динамика рождения российских городов. Для получения 
соответствующего статистического ряда была приведена датировка осно-
вания всех существующих на сегодня городов Российской Федерации. 
Построенная таким образом кривая интенсивности градообразования 
отражает определенную сторону региональной политики Российского 
государства с IX в. по XXI в. Корреляция полученных показателей с ко-
эффициентом качества государственного управления подтверждает 
предположенную связь (рис. 6.31.1–6.31.2).

Для средневекового периода особо высокие темпы создания новых 
городов обнаруживаются на интервале 40-х-60-х гг. XII в. (совпавшего 

91 Российский статистический ежегодник. 2001. Стат. сб. М., 2001; Российский стати-
стический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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с активным градостроительством Юрия Долгорукого и Андрея Боголюб-
ского) и второй половины XVI в. (начало восточной экспансии Ивана 
Грозного). Обострение удельнокняжеской борьбы в конце XII в. — начале 
XIII в. и «Смута» начала XVII в. стали периодами наиболее заметного 
спада в динамике российского градообразования. Максимально вы-
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Рис. 6.31.1. Динамика создания новых городов в истории России, количество созданных 
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интегральный показатель качественности рекрутируемых управленче-
ских кадров. Но существуют и более специфические критерии оценки.

Одним из таких критериев может быть преемственность итогов 
деятельности политических команд с лидером во главе. Выдвижение 
этого критерия основывается на очевидном предположении, что преем-
ственность государственного управления при объективных пересменках 
высшего руководства государства возможна в результате достаточно 
успешного правления, т. е. должного качества управления. Если же 
управление было неудачным, то вновь приходящий руководтиель не-
избежно начинает проводить реформы — преемственность нарушается, 
происходит обновление с шансом на улучшение дел.

Предложенная методика заключается в рейтинговой оценке итога 
правления каждого национального политического лидера. Судьба на-
ционального политического лидера известна, а потому простор для 
субъективизма интерпретаций ограничен. Оценка в данном случае про-
водилась в рамках шкалы от нуля до семи баллов, определяемых по при-
водимым в таблице критериям (табл. 6.32.1). Использовался максимально 
доступный исторический масштаб, начиная с периода возникновения 
Русского государства. Для лучшего восприятия и понимания специфич-
ности российского государственного управления аналогичная оценка 
была применена и к истории США94.

Таблица 6.32.1
Шкала оценки успешности государственного управления по итогам 

правления национального политического лидера

№ Итог правления национального лидера Оценочный балл
1 Гибель государства, революция, завоевание, утрата 

национального суверенитета
0

2 Насильственное отстранение государственного ли-
дера и политической команды от власти, переворот

1

3 Самостоятельный уход государственного лидера 
из власти, отставка в результате неудач в политике 
или (и) под давлением внешних обстоятельств, са-
моубийство

2

4 Убийство государственного лидера при резкой смене 
политического курса государственной властью при 
начале последующего правления

3

94 Сычев Н.В. Книга династий. М., 2006; Краткая история США. М., 1993.
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№ Итог правления национального лидера Оценочный балл
5 Частичная утрата власти или частичное ограничение 

власти в результате неудач в политике или (и) под 
давлением внешних обстоятельств; отстранения от 
власти совластного руководителя или/и совластной 
политической команды. (В случаях повторной ча-
стичной утраты или частичного ограничения власти 
отнимается дополнительно балл)

4

6 Сохранение власти государственным лидером до 
естественного завершения правления (окончания 
срока полномочий, естественная смерть) при резкой 
смене политического курса государственной властью 
в последующее правление (замена политической 
команды, пересмотр завещания или политической 
воли)

5

7 Сохранение власти государственным лидером до 
естественного завершения правления при преемстве 
политического курса государственной властью при 
последующем правлении (преемство власти)

6

8 Сохранение власти государственным лидером до 
естественного завершения правления при преемстве 
политического курса государственной властью на 
протяжении более чем одного последующего прав-
ления (длительное преемство власти)

7

При сопоставлении полученных показателей видна высокая ампли-
туда перепадов успешности правлений российских государственных 
лидеров. В США эта рейтинговая динамика имеет куда как более сба-
лансированный характер.

Еще одно наблюдение. Высшие баллы — 6 и 7 — служат опреде-
ленным индикатором преемственности государственной власти. При 
рейтинге 6 она преемственна на одно, а при 7 — на два последующих 
правления. Что наблюдается при сопоставлении российских и амери-
канских показателей? Если в США при всей номинальной плюралистич-
ности правлений, обеспеченных политическим преемством, — более 
половины, то в России — менее пятой части. Американский показатель 
оказывается выше российского в 2,7 раза. Но, может быть, приводимое 
сопоставление, ввиду разной длительности цивилизационной истории 
России и Америки, некорректно? При проверке полученных резуль-

Окончание табл. 6.32.1
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татов на хронологически сопоставимых интервалах XIX–XXI вв. они 
подтверждаются, фиксируя превышение соответствующего американ-
ского показателя в три раза. Сложившиеся стереотипы о традиционном 
русском монархизме и традиционном американском плюрализме — во 
всяком случае, в соотнесении с критерием властной преемственности — 
не подтверждаются (рис. 6.32.1–6.32.3).
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Рис. 6.32.1. Оценка успешности государственного управления в России по итогу 
правления национального политического лидера
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Важным показателем успешности кадровой политики государства 
является наличие механизмов селекции лучших. Сообразно с этой 
логикой, в идеале на «главном посту» в руководстве страной должен 
находиться наиболее одаренный для реализации управленческих задач 
человек. Чем менее соответствует данная персона идеальным требова-
ниям, тем более деформированы в государстве механизмы кадрового 
отбора. Одной из распространенных методик установления уровня 
способностей человека (в том числе и национального лидера) является 
диагностирование коэффициента интеллекта. Посредством контент-
анализа апробированы системы расчета интеллектуальности в отноше-
нии исторических персоналий. В приводимом историко-динамическом 
ряду коэффициента интеллекта национального политического лидера 
отсутствуют периоды дореволюционной и современной России. В Рос-
сийской империи, ввиду династического характера наделения властью, 
в отношении высшего суверена принцип селекционного отбора не 
действовал. Показатели интеллектуальности высших персоналий со-
временного российского руководства сознательно не приводятся по 
соображениям этичности.

Две точки минимума на построенной историко-временнóй кривой 
совпали с периодами либерального реформирования — хрущевским 
и ельцинским. Выдвижение на этих отрезках лидеров с низким интеллек-
туальным потенциалом не случайно. Сравнительно невысокий интеллект 
был качеством, необходимым для фигуры, на которую возлагались задачи 
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Рис. 6.32.7. Среднедушевой коэффициент интеллекта российской государственной 
власти, усл. ед.

На сегодня в социологии апробируются подходы к оценке усреднедно-
го среднедушевого интеллекта социальных групп (рис. 6.32.7). В данном 
случае оценивался IQ для эшелонов различных уровней государственной 
власти в России96. Полученные результаты позволяют диагностировать 
отсутствие действенных механизмов кадровой политики. Интеллект 
руководителей и работников аппарата на региональном уровне власти 
оказался выше, чем на федеральном. Возникает вопрос о причинах от-
сутствия кооптации в Центр талантов из регионов.

Очевидно, механизм кадровой политики на сегодня таков, что ори-
ентирован не на селекцию лучших управленцев, а на рекрутирование 
и иерархическое воспроизводство талантов иного типа.

6.33. Политика выравнивания социального 
диспаритета

Одним из мощнейших социальных дестабилизаторов в мире высту-
пала во все времена высокая имущественная дифференциация населения. 
Именно она становилась чаще всего причиной революций. И дело здесь 

96 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Вилисов М.В., Соколов Д.В. Наука и власть: проблема 
коммуникаций. М., 2009. С. 20; Сулакшин С.С. Наука и власть: структуризация про-
блемы // Наука и власть: проблема коммуникаций. Материалы Всероссийской научной 
конференции. М., 2009. С. 65.
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не в самих размерах материально-социального обеспечения, а именно 
в расслоении. Всеобщая бедность не порождает такого революционного 
потенциала, как сосуществование «трущоб» и «дворцов». Еще полсто-
летия назад уровень комфортабельности жизни населения, в сравнении 
с сегодняшним днем, был значительно ниже. Однако степень удовлетво-
ренности своим положением у современного россиянина несоразмерно 
ниже, чем у советских граждан. Значит причина неудовлетворенности 
заключается не столько в самой обеспеченности, сколько в соотнесении 
ее с обеспеченностью окружающих.

Казалось бы, имея перед собой опыт гибели Российской империи, 
государственные власти в РФ, как ни в какой другой стране, должны 
проявлять особую заботу о выравнивании социального диспаритета. 
Однако на фоне европейских стран Российская Федерация по параметру 
социальной сбалансированности выглядит абсолютным аутсайдером: 
в России наиболее высокий показатель коэффициента Джини, наи-
меньшая доля доходов у первой беднейшей группы в 20-процентной 
стратификации, наибольший показатель — у пятой («имущественная 
верхушка»). Впереди нее по минимизации диспаритета оказались все 
предоставляющие соответствующую статистику бывшие республики 
СССР (рис. 6.33.1–6.33.3)97.

97 Россия и страны мира. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 101.
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Применительно к СССР коэффициент Джини не рассчитывался. Вся 
постсоветская тенденция заключается в устойчивом росте социально-
экономического расслоения (рис. 6.33.4)98.

98 Гринберг Р., Чубарова Т. Демократические ценности и неравенство, или демократическое 
неравенство? На примере бывших социалистических стран // rusref.nm.ru/indexpub222.
htm; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 186.
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Рис. 6.33.2. Удельный вес доходов первой (низшей) 20-процентной группы населения от 
общего объема доходов по странам Европы
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Динамический ряд золотого запаса России показан на рис. 6.35.3.
Обе катастрофы в российской истории оказались связаны со стреми-

тельной растратой соответствующего резерва. Корреляция с коэффици-
ентом качества государственного управления подтверждает значимость 
наличия золотого запаса как фактора финансовой безопасности госу-
дарства (рис. 6.35.4).
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Рис. 6.35.3. Динамика золотого запаса России
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выше размеров вкладов физических лиц в Российской Федерации об-
разца 1990-х гг. После обесценивания сбережений вкладчиков в 1992 г. 
доверие к банковской системе в России было основательно подорвано. 
Историческая динамика состояния российской денежно-кредитной по-
литики, вопреки предположению о ее невыразительности в советский 
период, находится в корреляционной факторной связи с коэффициентом 
жизнеспособности страны (рис. 6.35.5–6.35.6)102.
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102 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 662–663.
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Низкое качество современной денежно-кредитной политики РФ про-
является прежде всего в крайне высоких, по мировым меркам, банков-
ских ставках кредитования. Впрочем, еще в середине 1990-х гг. банковская 
ставка превышала ее современный уровень почти в 32 раза. Между тем, 
антикорреляция с КГУ математически доказывает факторную значи-
мость низкой ставки кредитования для укрепления функциональности 
Российского государства (рис. 6.35.7–6.35.9)103.

6.36. Ценовая государственная политика

Неолиберальная теория исходит из минимизации регуляционных 
функций государства. Идея регулирования цен и монетаристский неоли-
берализм концептуально несовместимы.

Ценовую политику государства можно считать тем успешнее, чем 
ниже индекс роста потребительских цен по отношению к индексу ро-
ста конечного потребления домашних хозяйств. Весьма эффективным 
по этой классификации является государственное управление США, 
Великобритании, Франции, Японии, Австралии и других стран. На-
против, российская ценовая политика (которой практически нет, кроме 
регулирования тарифов на услуги естественных монополий и некоторые 

103 Россия и страны мира. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 295–297; Белоусов Р.А. Экономиче-
ская история России: XX век. М., 2006. Кн. 5. С. 382.
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социально значимые товары) выглядит на мировом фоне как аномальная 
(рис. 6.36.1)104.
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Рис. 6.36.1. Разница между индексом расходов на конечное потребление домашних 
хозяйств и индексом потребительских цен (1995–2006 гг.) по странам мира

Особенность советской системы государственного управления со-
стояла в том, что индекс потребительских цен не только не повышался 
при росте самого потребления, но даже на некоторых исторических эта-
пах понижался. Инфляционное повышение цен в периоды войн не идет 
ни в какое сравнение с ценовым шоком постсоветского времени. После 
реализованного в начале 1950-х гг. курса снижения соответствующего 
индекса, вплоть до начала перестройки, потребительские цены остава-
лись фактически без изменения. Данный курс в ценовой политике имел 
амбивалентные последствия. С одной стороны, он действительно отражал 
тенденцию улучшения социального положения советского населения. Од-
нако, с другой стороны, приводил к распространению феномена «черного 
рынка» и потребительского дефицита. От руководства СССР требовалась 
на самом деле иная экономическая система производства товаров народно-
го потребления. Ценовая реформа 1990-х гг. практически ликвидировала 
ценовое регулирование на институциональном уровне (рис. 6.36.2)105.

104 Россия и страны мира. 2008. Стат. сб. М., 2008. С. 104–105, 108–109.
105 Ковнир В.Н. История экономики России. М., 2005. С. 451; Иоффе Я.А. Мы и планета: 

Цифры и факты. М., 1988. С. 199; Френкель А.А. Экономика России в 1992–1997 гг.: тен-
денции, анализ, прогноз. М., 1997. С. 10; Россия в цифрах. 2001. Краткий статистический 
ежегодник. М., 2001. С. 332; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008. 
С. 741; bse.sci-lib.com/article120500.html -; revolution.allbest.ru/law/00003055_1.html -
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6.37. Инвестиционная политика

Одним из основных механизмов государственного управления яв-
ляется управление инвестициями. Стимулироваие, обеспечение и це-
левое распределение инвестиционных потоков составляет содержание 
соответствующей государственной политики. Существует прямая кор-
реляционная зависимость между динамикой инвестиций и объемами 
валового внутреннего продукта. Значимая связь получена также между 
инвестициями и коэффициентом качества государственного управления 
(рис. 6.37.1–6.37.2)106.
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Рис. 6.37.1. Корреляция инвестиций и валового внутреннего продукта в истории России 
(R = 0,66±0,05, α = 0,01)

В Китае коэффициент валовых накоплений лежит в диапазоне 40–
45%, в России — 17–20%. Признать инвестиционную политику в России 
успешной нельзя. Более того, она глубоко ошибочна, поскольку делает 
ставку на иностранные и частные инвестиции и подавила по-существу 
бюджетные инвестиции. Динамика ВВП оказывается существенно ниже 
динамики инвестиций. Инвестиционные вложения в значительной своей 

106 Народное хозяйство СССР в 1959 г. М., Народное хозяйство СССР в 1960 г. М., 1961; 
Народное хозяйство СССР в 1965 г., М., 1966; Народное хозяйство СССР в 1970 г., М., 
1971; Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981; Народное хозяйство СССР в 1990 г. 
М., 1991; Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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части являются портфельными и работают не на развитие, а в основном 
на перераспределение собственности.

6.38. Политика управления государственным долгом

Угрозу для национальной безопасности представляет утрата суве-
ренности государственной власти. Одним из исстари существовавших 
механизмов несиловой десуверенизации является долговая зависимость. 
Еще в Средние века под диктатом ростовщиков находились многие мо-
наршие дворы Европы.

В обеих катастрофах российской государственности в истории 
XX столетия не последнюю роль сыграл фактор возросшего внешнего 
долга. Применительно к началу XX в. советская историография даже 
ставила вопрос об утрате царизмом, ввиду возросшей зависимости от 
внешних кредиторов, самостоятельности в принятии стратегических 
решений. Говорилось о реальности перспективы превращения России 
в полуколонию западных государств. «Долговая ловушка» Первой ми-
ровой войны имела для Российской империи роковые последствия. За 
военный период царские долги внешним кредиторам возросли в 3,9 раза. 
Еще быстрее росли объемы долговых обязательств Временного прави-
тельства. За полгода его существования предоставленные России новые 
внешние займы почти вдвое превысили совокупный довоенный долг. 
Не случайной в этой связи выглядит позиция В.И. Ленина, заявившего 
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об отказе Советского государства расплачиваться по долгам прежних 
российских режимов (рис. 6.38.1)107.
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Рис. 6.38.1. Динамика государственного внешнего долга в России в конце XIX в. — начале 
XX в.

Повторно в тисках долговой ловушки Россия оказалась в поздне-
советский период. Высокая динамика роста внешнего долга просле-
живается с 1970-х гг. Темпы его увеличения оказались даже выше, чем 
в период кризиса Российской империи. В 1990-е гг. проблема долговой 
зависимости России от Запада приобрела катастрофический характер 
(рис. 6.38.2–6.38.3)108.

Связь периодов катастроф в истории России с возрастанием внеш-
него государственного долга подтверждается его антикорреляцией по 
отношению к коэффициенту качества государственного управления. 
Удобство жить за счет получения кредитов оказывается не более чем 
приманкой. Современный финансовый кризис это наглядно проиллю-
стрировал.

107 Белоусов А.Р. Экономический рост в условиях долгосрочных вызовов и стратегиче-
ской неопределенности. М.,1999. Кн. 1. С. 120; Статистический ежегодник на 1913 г. СПб., 
1913. С. 727; Россия накануне Первой мировой войны (Статистико-документальный 
справочник). М., 2008.

108 Белоусов А.Р. Экономический рост в условиях долгосрочных вызовов и стратегиче-
ской неопределенности. М., 2006. С. 225; Российский статистический ежегодник. 2008. 
Стат. сб. М., 2008.







449

синхронно росли частные долговые займы за рубежом (рис. 6.38.4). 
В положении зависимости от западных кредиторов оказались теперь 
хозяйствующие субъекты. Столь же определенно прослеживается в со-
временной России рост внутреннего долга государства (рис. 6.38.5)109. 
Так что положение Российской Федерации как должника не было лик-
видировано. Смысл произошедшей трансформации заключался лишь 
в изменении субъектов долговых отношений.

6.39. Внешнеэкономическая политика

Глобализационный процесс объективно выражается в росте мирово-
го товарооборота. Соответственно, исторически повышались и объемы 
внешней торговли, осуществляемой Россией. Однако корреляция этого 
показателя с коэффициентом качества государственного управления — 
минимальна (рис. 6.39.1–6.39.2).

Данный феномен нашел объяснение в ряде работ Центра про-
блемного анализа и государственно-управленческого проектирования. 
Вопреки либеральным представлениям, сам по себе товарооборот не 

109 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Нарушением принципа факторной оптимизации является истори-
чески беспрецедентное для России повышение товарного экспорта — 
до уровня более трети доли ВВП страны. Ни один из геополитически 
значимых территориально крупных субъектов современного мира 
(США, Китай, Индия, Бразилия) не имеет аналогичных показателей, 
что указывает еще раз на наличие оптимума открытости для больших 
территорий (рис. 6.39.5)111.
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Рис. 6.39.5. Доля товарного экспорта в ВВП ряда стран мира

Задачей на оптимизацию является установление государством опти-
мума внешнеторгового сальдо. Расчет процентного отношения экспорта 
к импорту позволяет определять современный период в истории России 
как деоптимизированный. Указанное соотношение в пользу экспорта на-
ходится сегодня на беспрецедентно высоком уровне (рис. 6.39.6). Угрозы 
для государства могут содержаться и в непропорциональном увеличении 
объемов импорта. Непосредственно гибели Российской империи и СССР 
предшествовала своеобразная «импортная экспансия» (1914–1917 гг. 
и 1989–1990 гг.). Хлынувший на отечественный рынок иностранный 
товар нанес в обоих случаях сокрушительный удар по национальному 
производителю, дестабилизировав социальную ситуацию в государстве 
(рис. 6.39.7)112.

111 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 9. С. 114.

112 Mitchell B.R. International Historical Statistics: Europe, 1750–2000. New York, 2003.
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эксцессов, а о значении предотвращающей их политики по чрезвычай-
ным ситуациям (рис. 6.41.1–6.41.2)115.
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Рис. 6.41.2. Корреляция количества лесных пожаров и КГУ (R = — 0,65±0,08, α=0,1)

Частота техногенных катастроф тем выше, чем более высока сте-
пень изношенности основных фондов. Современная ситуация в России 
в этом отношении беспрецедентна. Степень изношенности основных 
фондов в промышленности превышает 50%. Страна живет фактиче-
ски за счет советского наследия. Между тем, СССР не существует уже 
почти два десятилетия. Созданные в советское время промышленные 
объекты объективно стареют. Обновления фондов заметным образом 
не происходит. В такой ситуации нетрудно прогнозировать грядущий 
техногенный обвал в масштабах страны. Очевидно, что стратигемы 
выстраивания политики чрезвычайных ситуаций должны быть прин-
ципиально изменены. Эффективность этой государственной политики 
следует измерять не столько оперативностью реагирования на ЧС, 
сколько отсутствием самих фактов чрезвычайных происшествий. Это 

115 Российский статистический ежегодник. 2008. Стат. сб. М., 2008.
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Территориальные масштабы России на протяжении ряда столетий 
последовательно возрастали. С приходом к власти Романовых, вплоть 
до Николая II, не было ни одного царствования, которое не приводило 
бы к территориальным приращениям. Территориальный апогей был 
достигнут при Александре III в 80-е гг. XIX столетия, в связи с завер-
шением российского продвижения в Средней Азии. Далее, с началом 
XX в. территориальная динамика меняется на некоторое время в сторону 
утрат. Однако в сталинские годы ряд потерянных было территорий был 
возвращен в состав единой государственности. Резкое падение терри-
ториальных показателей произошло с распадом СССР. Новая Россия по 
своим территориям оказалась отброшена на два столетия в прошлое118 
(рис. 6.42.1–6.42.2).
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Рис. 6.42.1. Удельный вес территории Российского государства в мире

Еще более наглядно значение советского периода прослеживается 
при сложении собственно государственной территории с зонами внеш-
ней геополитической субъектности России. Речь идет в данном случае 

118 Россия в цифрах (862–1855 годы). Новосибирск, 2006; Мясников А.Л. Хроника чело-
вечества. Россия. М., 2003; Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических 
исследованиях. Л., 1991. С. 132; Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. 
Классы. М., 2009. С. 39–42.
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политики транспорта, включая трубопроводный. В этом смысле задачи 
геополитики должны решаться интегральными усилиями управленче-
ских структур государства.
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Рис. 6.42.4. Динамика плотности населения в РСФСР

Таким образом, рассмотрение материальных результатов развития 
России в сфере частных (или иначе — отраслевых) государственных по-
литик позволили увидеть их фактическую результативность. Она лучше 
всего говорит о качестве этих политик и соответствующего государствен-
ного управления. В целом у современной России диагностируется очень 
тяжелое состояние в отношении качества государственных политик. По 
большинству из них наблюдается исторический минимум качествен-
ности и успешности. Картина выглядит как системная проблема. Выход 
из создавшейся ситуации может быть найден только в системном же 
решении. Его основой является неизбежный отход от неолиберальной 
доктрины, навязываемой России с 1990-х гг.

Особенности динамики результатов государственных политик 
реконструируют четкую модель гибели государства, опыт чего Россия 
имела в 1917 г. и 1991 г.

Парный корреляционный анализ позволил более основательно уста-
новить значение отдельных государственных политик для обобщенного 
качества государственного управления в стране. Всего рассмотрено 
42 государственных политики, и фактически все они дают указанный 
вклад.
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6.43. О причинно-следственной связи качества 
государственного управления и материальных 

результатов развития

Наблюдая синхронизм качества государственного управления в Рос-
сии и результатов в отдельных частных государственных политиках 
можно заметить, что резкий сброс качества госуправления в 1990–1991 
гг. вызвал сброс результативности частных политик с разной задержкой 
во времени. На рис. 6.43.1 приведены два таких примера.

Самое интересное, что обнаружились и такие частные политики, ко-
торые опережают в своих характерных изменчивостях само обобщенное 
качество государственного управления. На первый взгляд, это трудно 
интерпретировать. Но если представить себе, что дело в причинно-
следственной связи, то качество государственного управления может 
быть причиной успешности и неуспешности развития в частных сферах. 
Но может быть и следствием, скажем для ясности, гипертрофирования 
каких-то отдельных сфер развития. Они в данном случае становятся 
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Это следующие частные политики. Денежно-кредитная и банковская 
политика. Правоохранительная политика: обеспечение судебного про-
цесса. Политика выравнивания социальных диспаритетов. Политика 
в сфере чрезвычайных ситуаций. Демографическая политика. Политика 
духовного развития народа.
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