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Аннотация. В статье исследуются вопросы влияния неэкономических (политика, медий-
ный фон, межнациональные и межрелигиозные отношения, культурные традиции, тру-
довые навыки и менталитет местного населения и др.) факторов на возможности реги-
онального развития проблемных территорий в условиях современных вызовов обществен-
но-политической среды. Рассматриваются некоторые аспекты сложности согласования 
интересов общества в отдельных федеративных территориях СКФО, что сопряжено с 
проблемами разобщенности и атомизации современного социума, невозможностью его 
«грубой» консолидации на стратегических мобилизационных направлениях, как, напри-
мер, в СССР на строительстве БАМа, при освоении целины и т. п. В результате ис-
следования делается вывод о необходимости комплексного подхода к развитию регионов, 
что не только экономические рычаги способны дать толчок к развитию, но и методы 
сглаживания социально-политической направленности. Не раз предлагаемые государ-
ством механизмы развития экономики регионов, не находя рефлексивного отзыва в об-
ществе, так и оставались только декларациями о намерении, более того, их тупико-
вость и неэффективность только повышали всеобщий нигилизм и инфантилизм в обще-
стве. Без учета особенностей и самобытности психообщественной инфраструктуры в 
каждом отдельном регионе ни одни, даже проверенные временем, лекала успешных зару-
бежных практик не заработают с требуемой отдачей.  
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социальный капитал, институциональная среда.  
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PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF SOCIETY TROUBLED REGION  
 

Abstract. The article raises questions about the influence of non-economic (politics, media back-
ground, interethnic and interreligious relations, cultural traditions, labor skills and the mentality of 
the local population, and others.) Factors on the possibilities of regional development of problem 
areas in the context of contemporary challenges of socio-political environment. Some aspects of 
the complexity of reconciling the interests of society as a separate federal territories North Cauca-
sian Federal District, which is associated with problems of fragmentation and atomization of 
modern society, the impossibility of its "rough" consolidation mobilization strategic directions, as 
in the USSR on the construction of BAM, during the development of virgin lands, etc. The study 
concludes that the need for an integrated approach to regional development, not only economic 
leverage are able to give impetus to the development, but also the methods of smoothing the social 
and political orientation. More than once, the proposed state mechanisms for the development of 
regional economies, finding reflexive reviews in society and remain only declarations of intent, 
moreover, their futility and ineffectiveness, only increased the general infantilism and nihilism in 
the society. Without taking into account the characteristics and identity psihoobschestvennoy infra-
structure in each region, no one, even the time-tested patterns of successful international practices 
that do not work with the desired efficiency. 
Keywords: regional policy, social tension, media activity, social capital, institutional environment  
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 16-02-
00093а.  
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Современная Россия начинает свое летоисчисление в 90-е годы XX века и сразу попадает в 
сложнейшие социально-экономические условия, связанные с переходом к новой системе взаи-
модействия власти, общества, институтов, переходя от действующих неизменно на протяже-
нии семи десятков лет патерналистских подходов в выстраивании социальной политики к не-
кой совсем на тот момент не сформировавшейся парадигме абстрактного и манящего новыми 
возможностями капитализма, имеющей в своей основе рыночные принципы и механизмы рас-
пределения. Была выдвинута идея перехода на рельсы либерализма в кратчайшие сроки, а от-
работанных лекал и опыта перехода к новой системе не существовало и не могло существо-
вать в силу уникальности ситуации [1]. По мнению Р. Макинтайра, «многие страны пытались 
ввести системы по моделям Западной Европы и Северной Америки. Но обычно нет ни адми-
нистративного аппарата, ни опыта, чтобы эти системы функционировали эффективно и спра-
ведливо. Более того, эти системы испытывают давление из-за возрастающей гибкости рынка 
труда и социально-экономической фрагментации, которая ее сопровождает. Комплексные си-
стемы социальной защиты, основанные на моделях Бисмарка и Бевериджа, которые появились 
в Западной Европе и Северной Америке в середине ХХ столетия, плохо приспособлены к гиб-
кому, неформальному рынку труда, который сейчас возникает» [2].  

В переходный период 90-х годов преобладали рыночные теории, принижающие вмеша-
тельство государства в происходящие социально-экономические процессы. Кроме того, ре-
формы носили спонтанный характер, не выполнялась последовательность, в результате кото-
рой не происходило подготовки к очередным реформаторским начинаниям. Достаточно слож-
ной задачей для Правительства является выработка пошаговых преобразований и реформиро-
вания различных звеньев социальной системы, разбалансированное развитие которых способ-
но не только не приводить к положительным сдвигам, а наоборот, вызывать процессы стагна-
ции, отторжения неудачно внедренных в ткань живого организма психообщественной инфра-
структуры социально-экономических имплантов. Задача политиков, экспертов, специалистов 
различных отраслей вырабатывать наиболее отлаженные механизмы модернизации хозяй-
ственной системы, лежащие через детальное согласование интересов государства, общества, 
бизнеса, всех заинтересованных сторон.  

Проблемы рынка труда являются смежными для многих составных элементов социального 
блока. К ним можно отнести несоответствие спроса и предложения на рынке труда, а значит, 
вопросы обратной связи работодатель–образование, разросшийся серый рынок труда, откуда 
недобор доходной части бюджета, что в свою очередь серьезно бьет по возможностям госу-
дарства защитить социально слабые слои населения. Формирование рынка квалифицирован-
ного и интеллектуального труда — одно из обязательных условий развития современной эко-
номики, ее инновационного пути развития. Много копий сломано вокруг серьезной демогра-
фической проблемы в сегодняшней Российской Федерации, однако по-прежнему подпитка 
рабочей силой идет из стран бывшего СССР, что по крайней мере «закрывает» вопросы, свя-
занные с низкоквалифицированными работниками, но не решает проблемы воссоздания и 
умножения человеческого потенциала в регионах РФ [3]. 

Как заявляет заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец, серый рынок труда в 
РФ к 2013 году достиг отметки примерно в 15–20 млн человек. При этом общее количество 
людей, находящихся в трудоспособном возрасте, составляет 86 млн. Однако из них только 48 
млн платят налоги и отчисляют взносы во внебюджетные фонды. «Здесь есть категория насе-
ления, которая не работает по понятным причинам: женщины, ухаживающие за детьми, воен-
нослужащие, которые проходят срочную службу. Но есть целая категория людей, которые 
сегодня не платят налоги, и встает законный вопрос: кто содержит этих людей?» [4]. В резуль-
тате происходит недофинансирование пенсионеров. Проблема будет решаться мерами финан-
сово-экономического характера. В частности, Минфин РФ уже разработал меры, которые су-
щественно ограничивают хождение наличности в обращении.  

Становление рыночных отношений в сфере занятости — это прежде всего создание инсти-
тутов, обеспечивающих ее функционирование. Переходная экономика отличается от рыноч-
ной экономики тем, что в ней отсутствуют (или только начинают формироваться) институты, 
обеспечивающие функционирование рынка. Институциональная структура важна, поскольку 
рынок требует большого объема информации для своего функционирования, и центральная 
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роль институтов состоит в том, чтобы совершенствовать поток информации. Институциональ-
ное развитие необходимо еще по двум причинам: Россия не имеет ни традиций предпринима-
тельства, ни опыта децентрализованного принятия решений. В силу этого важнейшее место в 
трансформации отношений занятости, как и всех других экономических отношений, занимают 
системно-институциональные преобразования. Их главная цель — формирование рыночного 
поведения в сфере занятости. Тем самым институциональной основой рынка труда является 
становление новых экономических институтов — экономико-правовых форм собственности, 
их спецификации; поиска контрагента, контроля за соблюдением контрактов, новое трудовое 
законодательство; традиции рыночного поведения и рыночной инфраструктуры.  

Институт частной собственности является экономической основой функционирования ры-
ночных отношений во всех сферах. Рынок труда в большей степени, чем другие рынки испы-
тывает влияние институциональных факторов, так как труд является специфическим товаром, 
реализующим не только экономические, но и социальные функции. Поэтому институциональ-
ная среда рынка труда обеспечивает не только спецификацию прав собственности и определе-
ния условий трансакций, как на других рынках, но и сама по себе выступает специфическим 
механизмом функционирования рынка труда. В результате столь высокой значимости инсти-
туциональных основ рынок труда достигает равновесия не только через традиционный меха-
низм количественной и ценовой гибкости, но и через институциональный механизм.  

Наряду с общей институциональной средой рынок труда находится под сильным воздей-
ствием формирующихся специфических институтов — профсоюзного движения, коллектив-
ных договоров по заработной плате, законодательства об индексации фиксированных дохо-
дов, методов и степени участия Правительства в регулировании трудовых отношений, а также 
исторически сложившихся традиций в стране, ее политической эволюции и других внеэконо-
мических факторов [5].  

Важно также учитывать уровень и структуру трудовой мотивации, свойственной населе-
нию региона, квалификационные особенности, привычки к дисциплине, добропорядочность и 
ответственность, инициативность и творческий потенциал, уникальные национальные и кон-
фессиональные привычки. Иначе ни один механизм, предложенный реформаторами, не зара-
ботает должным образом. Известно немало примеров неудачной имплантации вполне себе 
успешных бизнес-практик на почву регионов, где вышеперечисленные условия не позволяли 
полностью использовать потенциал разработанных клише.  

Еще один аспект, на котором нужно заострить внимание, это информационный фон, созда-
ваемый вокруг региона в медийном пространстве. На рис. 1–3 предлагается агрегированная 
тематика медиапубликаций в трех Северо-Кавказских субъектах Федерации: Республике Даге-
стан (РД), Республике Северная Осетия (Алания) (РСО (А)) и Республике Кабардино-
Балкария (КБР). Обращает на себя внимание то, что на инвестиционный климат и благоприят-
ный имиджевый и брендовый потенциал региона негативно влияет основной информационно-
негативный поток, идущий в российских СМИ. Основными темами публикаций в исследуе-
мых республиках стали преступления и криминал, чрезвычайные происшествия, суды, кон-
фликты и расследования и т. п. И только в РСО (А) на первом месте по частотности медиасо-
общений стоят вопросы политики и государства. Социальные вопросы оказались даже менее 
значимыми в медиапотоке 2015 года, чем спорт, искусство и культура.  

Оценить и отнести субъект Федерации к регионам того или иного типа по ряду критериев 
довольно просто. Применяются различные варианты рейтингования на основе статистических 
показателей социально-экономического развития, на базе экспертных и выборочных опросов 
населения, по динамике изменения тех или иных показателей, по умозрительным оценкам те-
невого сектора, секторов личного хозяйства граждан и т. п. Дать системную объективную 
оценку со всех ракурсов с позиции экономиста, социолога, политолога, эколога и т. п., не упу-
стив важнейшие детали, нелегко. По мнению исследователей во главе с Дж. Стглицем из так 
называемой «комиссии Саркози», «теории, которые мы создаем, гипотезы, которые проверя-
ем, и убеждения, которые имеем, — все формируется нашими системами измерения. Ученые, 
занимающиеся социальными науками, часто слишком легкомысленно пользовались легко до-
ступными цифрами, такими как ВВП, как основой для своих эмпирических моделей, не зада-
вая себе лишних вопросов об ограничениях и предвзятости таких систем» [7, с. 24].  
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Рис. 1. Тематика медиапубликаций по Республике Дагестан за 2015 год,  
% от суммарной медиаактивности 

Источник: SCAN-Интерфакс [6].  

Рис. 2. Тематика медиапубликаций по Республике КБР за 2015 год,  
% от суммарной медиаактивности 

Источник: SCAN-Интерфакс [6].  

Рис. 3. Тематика медиа-публикаций по РСО(А) за 2015 г., % от суммарной медиаактивности 
Источник: SCAN-Интерфакс [ 6].  
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Есть ли у Северо-Кавказских регионов, зачастую к ним применяются термины депрессив-
ный, проблемный и т. п., общие черты и черты, отличные от других регионов РФ? На первый 
взгляд, неспокойная криминогенная обстановка вносит наибольший деструктивный вклад на 
протяжении последних лет советского и практически всего периода с 1991 года по наши дни 
[8]. Одним из факторов, усложняющих познание и понимание идентификационного простран-
ства рассматриваемого региона, является сложившийся стереотип — негативное отношение к 
этническому/кавказскому фактору [9, с. 77–78]. По мнению О. Русиновой из пятигорского фи-
лиала Северо-Кавказского федерального университета, причина отсталости СКФО кроется в 
сельскохозяйственном крене экономики региона. «Продукция пятого технологического уклада 
представлена лишь в трех регионах СКФО: Республике Дагестан — 7,8 %, Кабардино-
Балкарской Республике — 11,1 %, Ставропольском крае — 4,6 %» [10, с. 136]. А. Ш. Ахмеду-
ев из Института социально-экономических исследований Дагестанского НЦ РАН указывает на 
опасность в социальном плане все более остро проявляющей себя проблемы увеличения числа 
так называемого прекариата (англ. precarious) — нового социального класса, положение кото-
рого на рынке труда и в социальной структуре общества характеризуется как ненадежное, рис-
кованное, опасное [11, с. 111]. «Прекариат — это социально-экономическая группа (в некото-
рых странах она составляет четверть взрослого населения), характеризующаяся тремя особен-
ностями: ее представители заранее не обеспечены рабочими местами; помимо непосредствен-
ной оплаты труда, они не получают дополнительных социальных гарантий в виде пенсий и 
пособий по безработице; люди, принадлежащие к этому классу, часто лишены определенных 
гражданских прав, которые есть у других членов общества. Прекариат растет за счет мигран-
тов, женщин, учащихся» [12, с. 130]. Северо-Кавказский прекариат — это вообще отдельная и 
уникально специфичная страта современной сложной и противоречивой социальной структу-
ры региона.  

Но не только это. Есть еще и эксплуатация статуса «неспокойного региона» с целью извле-
чения дополнительной ренты из федерального бюджета в пользу дополнительных трансфер-
тов на «обеспечение и стабилизацию социальной напряженности», что на поверку в ряде слу-
чаев банально является доходом местных элитных кланов. Что можно противопоставить по-
добной практике? Налаживание открытого и эффективного бизнеса зачастую не складывается 
в связи с инвестиционными рисками предпринимателей [13]. Принудительное привлечение 
капитала олигархов, выходцев из этих республик является ограниченным и точечным. Воз-
можно, поможет включение эффективных механизмов государственно-частного партнерства? 
Но разрекламированный в последние годы механизм также пока дает осечку.  

Объединение регионального сообщества под общие концептуальные задачи в рамках феде-
ративного государства — нетривиальная задача для современной России. А именно: возрос-
шее влияние сецессионистских настроений в различных странах мира, в том числе и в Европе, 
не могут избежать и регионы нашей страны. И это не только традиционно приводимые в при-
мер республики Северного Кавказа. Есть подобные настроения практически во всех пригра-
ничных регионах, которые напрямую пытаются наладить коммерческие отношения с соседя-
ми, есть и сырьевые регионы, стремящиеся получать ренту только в свою казну, и не 
«кормить» федеральный центр. Конфессиональные различия также становятся причинами, не 
дающими обществу сплотиться вокруг хозяйственных и производственных проблем, атомизи-
руя общество.  

Таким образом, есть необходимость консолидировать социальный капитал. При измерении 
социального капитала могут использоваться качественные и количественные показатели, ха-
рактеризующие такие компоненты социального капитала, как группа и сеть, доверие, участие 
в коллективных действиях, социальная включенность, информация и коммуникации [14]. По 
словам Т. Гужавиной из Института социально-экономического развития территорий РАН, 
«несмотря на всю сложность категории социального капитала, в научной среде накапливается 
опыт измерения данного феномена» [15].  

В заголовке настоящей статьи использовалось понятие, введенное профессором М. Г. За-
вельским, «психообщественная инфраструктура» [16, с. 8] региона (территории), которому им 
было дано следующее определение: «накладываясь на генофонд, действующие нормы поведе-
ния в сочетании с природной средой хозяйства формируют его психообщественную инфра-
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структуру — закрепленные в традициях населения страны такие нравственные устои и дело-
вые навыки, такое понимание им реальности, которые вместе взятые проявляются в характер-
ных для большинства обитателей данной территории хозяйственных склонностях, предприим-
чивости, качестве, дисциплине и интенсивности труда, умении порождать, воспринимать, 
осваивать новинки и приспосабливаться к ним». В этом же направлении продвигаются ученые 
из Тюменского государственного университета В. Давыденко и Г. Ромашкина. Они считают, 
что «теоретическая проблема исследования и изучения экономических механизмов формиро-
вания и воспроизводства социальной структуры региона и их оснований состоит в концептуа-
лизации категории социального воспроизводства региона с учетом пространственного и дру-
гих значимых факторов, сущностно раскрывающих жизнедеятельность населения региона и 
показывающих, как происходит сохранение, восстановление, обновление и создание условий 
его существования и развития» [17]. Таким образом, многие исследователи сходятся к одной 
мысли, а именно: о необходимости создания в обществе критической массы заинтересованных 
в поступательном инновационном развитии людей, при определенных условиях способных 
дать толчок к системному развитию социума, что позволит структурно менять экономику, а 
также консолидироваться вокруг стратегических проектов развития. Иначе говоря, не мобили-
зационный сценарий, спускаемый сверху, предопределит развитие хозяйства, а согласование 
интересов общества и элит в реализации целевой функции построения современного иннова-
ционного общества. Что соответственно подводит нас к очевидной необходимости инфра-
структурного обновления связей между институтами образования, науки и высокотехнологич-
ного производства [18, с. 7–9]. Насколько удастся обеспечить эти механизмы, в теоретическом 
и практическом построении которых будут участвовать не только чиновники министерств и 
ведомств, но и ученые, эксперты, политические консультанты, представители бизнеса и соци-
альных институтов, будет зависеть устойчивость взаимодействия элит и всего общества, а в 
итоге и возможность достичь структурных экономических сдвигов.  

Проблемы функционирования и развития научно-образовательного комплекса в регионах 
становятся на современном этапе развития, без преувеличения, ключевыми. Но именно этот 
бюджетный сектор претерпевает последние десятилетия перманентное реформирование и то-
тальную нехватку ресурсов на развитие. Здесь формируется человеческий капитал региона, 
специалисты, необходимые для развития современного производства, науки, медицины, куль-
туры и т. п. На высших учебных заведениях, помимо основной нагрузки обучить ремеслу, ле-
жит еще одна серьезная ответственность, а именно: формирование патриотических и всесто-
ронне развитых личностей. Собственно, одна из функций современного вуза — создание цен-
тров социализации молодежи, способных консолидировать ее и наиболее плавно и безболез-
ненно подготовить к вхождению в новую страту общества, во взрослую жизнь. Без тщатель-
ной работы над качеством человеческого капитала не удастся реализовать масштабные проек-
ты по переориентации хозяйства на инновационные рельсы развития. В то же время, не полу-
чив рефлексии от всего общества, не «достучавшись» до всех социальных страт, существую-
щих в конкретном регионе здесь и сейчас, не найдя точки согласования их интересов, на про-
гресс и успешное развитие этих регионов рассчитывать не придется.  
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