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«эффект колеи» и гражданское общество

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

• Социальная трансформация: качественные изменения, под воздействием которых в 
социальной реальности происходят сдвиги, проявляющиеся во всех ее сферах, 
трансформирующие ее сущностное качество. 

• Концепция «социальной трансформации» П. Штомпки. Было показано наличие 
относительно синхронных изменений, происходящих в различных секторах 
экономического, социального и политического развития. В этой концепции не были 
прояснены социальные механизмы, обеспечивающие синхронность этих перемен.

• Значение работ Т. И. Заславской. В рамках концепции «социальной 
трансформации» она выдвинула гипотезы относительно каузальности 
общественных перемен, включив в них изменения в качестве человеческого 
капитала, включая нравственно-этические характеристики.

• Работы Р. Инглхарта - целенаправленный анализ роли гражданского общества в 
общественных изменениях. В их основе лежат результаты беспрецедентного по 
своим масштабам социологического исследования ценностных изменений во многих 
странах мира. Каузальность общественных изменений: «ценностная ориентация 
общества играет ключевую роль в возникновении и развитии демократических 
институтов… социально-экономический прогресс ведет к изменениям в культурной 
сфере, усиливающим вероятность утверждения личной независимости, гендерного 
равенства и демократии, формируя общество нового типа, способствующее 
эмансипации людей сразу по многим направлениям». В этой концепции не 
учитываются альтернативные тренды, связанные с реакцией людей на «попрание» 
их высоко значимых ( включая религиозные) ценностей.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА РОССИИ.

• ВЫСОКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕХ СТОРОН
ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.

• Высокий уровень индивидуализации, ориентир на личный моральный выбор. Низкое влияние
СМИ, сети и лидеров общественного мнения. Высокое значение мнения «своих», тех с кем
можно говорить о «смысле жизни».

• В России сложилась секулярная культура, которая вобрала в себя нормы и представления
классической русской культуры, традиционных религий (90% россиян признают их значение), а
также исторических и культурных ценностей.

• В РОССИИ ЛЕГИТИМНОСТЬ – МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ВЛАСТВУЮЩИХ ЭЛИТ НА ВЛАСТЬ!
Фокус усилий несистемной оппозиции – подрыв нравственного фундамента, доверия к власти.

• Универсальные ценности – слабый регулятор социальной деятельности. Отсутствие 
авторитетов - источников этических норм  и институтов их поддержки;

• «Двухсекторная» этика: 

 партикулярные  ценности – регулятор отношений между «своими»; межличностные сети 
доверия;

 низкий уровень доверия к «безличностным», универсалистским институтам;

• Разрыв между нормами формальных институтов и социальными практиками;

• Этическая санкционированнность оппортунистического поведения и его распространенность;

• Конвенции – основа институционального регулирования.
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• В сложной ситуации, когда у Вас возникают сомнения, как поступить, 
чем Вы, прежде всего, руководствуетесь?
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ИСКУШЕНИЯ И ЛОВУШКИ КОНСОЛИДАЦИИ
• Попытка повторить успех сталинской идеологической консолидации:

• Результат через 15-20 лет (выработка идеологической концепции, подготовки инфраструктуры и «правильных» кадров, 
«перенастройка» всей системы образования и социализации;

• В период глобальной напряженности и роста геополитических рисков обострение идейно-политического напряжения,
репрессии против идеологических оппонентов. Большинство россиян за идеологический плюрализм.

• Снижение эффективности институциональной системы: рост влияния идеологизированных популистов, отсечение
социально сложных решений, требующих социального маневра и компромисса;

• Потеря  части интеллектуального потенциала – источника повышения национальной конкурентоспособности (внешняя 
и внутренняя эмиграция);

• Технократический отказ от какой-либо стратегии идейно-воспитательной работы из-за опасений негативной
реакции идеологически активной части общества («не буди лихо»):

• Заполнение вакуума нравственно-этического фундамента деструктивными силами (несистемная оппозиция именно так 
и определила фокус своих усилий);

• Высокие риски социально-политической реакции на решения, затрагивающие нравственные основания активных или 
быстро консолидирующихся слоев и групп («монетизация льгот», «пенсионная реформа»);

• Эрозия легитимности социально-политической системы в результате утраты активными слоями и группами оценки 
морального права властвующих элит на осуществление властных полномочий; Рост влияния «фанатиков» и «циников». 
Рост недоверия к власти со стороны «колеблющихся». Сужение потенциала поддержки действующей власти. 

• Рост противоречий между растущим запросом на нравственное измерение общественного развития, с одной стороны, и 
представлениями активных слоев и групп относительно нравственных оснований действий власти, с другой. Результат 
– латентная делегитимация, создающая риски перерастания в активные социально-политические напряжения;



«эффект колеи» и гражданское общество
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ  ТРАНСФОРМАЦИИ: «ЭФФЕКТ КОЛЕИ».

• Статус концепции- присуждение Дугласу Норту Нобелевской премии по экономике. На
необходимости учета влияния «эффекта колеи» настаивают ведущие институционалисты А. Аузан, Р.
Нуреев, Е. Ясин;

• Эффект «колеи» уже эмпирически выявлен, но не предложены социальные механизмы
формирования «колеи».

• В оценках влияния сложившейся «колеи» в отечественной литературе преобладают негативные
оценки: наша исторически сложившаяся «колея» не позволяет решать актуальные задачи
отечественного развития.

• Гипотеза - важным условием действия «эффекта колеи» является   формирование неких 
социокультурных априори – прочных социокультурных стереотипов, значимых для наиболее 
влиятельных социальных акторов. Это прямой аналог с «эпистемами» М. Фуко, выявленными им в 
результате анализа исторических изменений в основаниях естественных и социальных наук. 

• При таком понимании видение социальной реальности влиятельными социальными акторами, их 
представления о возможных путях развития складывается под влиянием определенных 
социокультурных стереотипов.

• Это расширение концепции А. Грамши о культурной гегемонии буржуазии. Доминирующие 
политические силы стремятся к социокультурной гегемонии путем формирования структуры 
стереотипов, задающих всю структуру отношения к общественной ситуации. Этим они обеспечивают 
легитимацию своей власти, дискредитацию оппонентов и, соответственно, воспроизводство своего 
политического господства. 

• Предтечей предлагаемой концепции можно считать Б.Л. Пастернака, который соответственно видел 
роль соответствующую роль Ленина: «Он управлял движеньем мысли и только потому страной»

• Эта гипотеза позволяет объяснить эффект синхронизации социальных изменений под влиянием 
доминирующих представлений ключевых акторов.
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КТО И КАК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ «ЭФФЕКТА КОЛЕИ».

1. Необходимо:

• изменение позиций элит и субэлитных групп в отношении
институциональных образцов и оценки качества институтов;

• корректировки массовых неформальных норм в сторону большего учета
социально-экономических реалий, неприятия оппортунистического
поведения.

2. Институты гражданского общества незаменимый актор влияния на
социокультурные основания функционирования институтов:

• члены общественных палат – представители субэлитных групп и
референтная группа субэлитных групп и для значимой части элит;

• гражданские активисты встроены в горизонтальные связи и обладают
авторитетом для более широкой части активного общества и могут оказать
влияния на нравственное неприятие оппортунистического поведения;

3. Гражданское общество – ядро общественной консолидации.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Структуры гражданского общества и гражданские активисты обладают
целым рядом специфических ресурсов и возможностей участия в
решении проблем общественного развития:

• структуры гражданского общества рекрутируют в свои ряды людей с
более выраженной нравственной позицией.

• участие людей в деятельности структур гражданского общества,
связанных с решением важных гуманитарных и социальных проблем,
уже самим характером этой деятельности, задает важные духовно-
нравственные ориентиры и критерии.

• общая здоровая нравственная атмосфера, характерная для большинства
структур гражданского общества, создает предпосылки для
мобилизации гражданской активности людей, участвующих в
деятельности этих структур.
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"В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой 
опоры, моральной, этической, ценностной».

Заявление В.В. Путина на Валдайском форуме.

Упрочение нравственно-этического фундамента функционирования 
системы социальных институтов – наиболее перспективный путь 

развития социально-политической системы.

Эта стратегия ориентирована на использование специфических 
социальных ресурсов гражданского общества. Она, более соответствует 

отечественным социальным реалиям, ее цивилизационным 
особенностям.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРИОРИТЕТНЫ СТРАТЕГИИ:

• Нравственное измерение общественного и государственного развития –
специфическая миссия гражданского общества, отвечающая приоритетам развития,
отечественной цивилизационной специфике и запросам активной и ответственной
части гражданского общества.

• Нравственное измерение общественного развития – фокус диалога гражданского
общества и власти.

• повышение нравственно-этического, «человеческого» измерения в решениях
исполнительной власти;

• повышение эффективности системы общественного контроля;

• реализация структурами и институтами гражданского общества системы «вертикальных 
лифтов».

• Консолидация гражданского общества:

 упрочение нравственно-этических оснований деятельности его структур и институтов,
их самоочищение; активная работа с выдавливанием циников и популистов, но без
фанатизма и идеологического экстремизма.

 развитие мотивов и стимулов, направленных на деятельную реализацию ими ценностей
и норм гражданственности; основной приоритет – деятельная гражданственность .

 актуализация нравственных оснований деятельности, как конкретных НКО,
общественных объединений, так и функционирования всей соответствующей системы.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


