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Аннотация

В	статье	анализируются	возможности	применения	технологий	«мягкой	силы»,	исходя	
из	структуры	вызовов	и	задач,	стоящих	на	современном	этапе	перед	государством	как	
политическим	институтом.	По	мнению	автора,	понимание	государственного	управ-
ления	как	«мягкой»	силы	(soft	power)	помогает	осваивающему	навыки	конкурентной	
борьбы	государству	обрести	максимальную	эластичность	и	гибкость,	позволяющие	
сохранять	контроль	над	основными	обеспечивающими	устойчивость	государства	
ресурсами.	Основываясь	на	данном	подходе,	автор	анализирует	содержание	и	пер-
спективы	административной	реформы	в	современной	России.

Ключевые понятия:

государство,	 государственное	 управление,	 «мягкая»	 сила,	 административная	 ре-
форма	в	России.

Современный	этап	административной	реформы	в	современной	России,	
начавшийся	в	2003	году,	связан	с	поиском	модели	государственного	управле-
ния,	которая	позволила	бы	найти	баланс	между	необходимостью	выполнения	
обязательных	функций	государства	и	затратами	на	обеспечение	их	реализации.	
Россия	в	этом	поиске	не	уникальна.	Реформирование	на	современном	этапе	пере-
живают	системы	государственного	управления	как	развитых	(Великобритания,	
Франция,	Германия,	Италия	и	т.	д.),	так	и	развивающихся	стран.	Глобализация	
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административных	 реформ	 связана	 с	 несколькими	факторами,	 ключевым	
из	которых	является	переосмысление	миссии,	целей	и	задач	государства	как	
политического,	социального	и	экономического	института.

Сверхскоростные	 структурные	 изменения	 в	 системе	 общественных	
отношений,	утрата	 значимости	и	регулирующего	потенциала	традиционны-
ми	институтами	привели	к	ситуации	«диффузии	власти»	[4,	с.	258].	Власть	
и	 влияние	приобретают	полицентричную	и	многоуровневую	организацию,	
предполагающую	не	только	(и	даже	не	столько)	скоординированные,	формали-
зованные,	прогнозируемые	действия,	но	и	действия	относительно	автономные,	
не	прогнозируемые	и	не	очевидные	[2,	с.	17].	Государство	утрачивает	позиции	
монополистического	контролера	за	ключевыми	сферами	влияния.	Основные	
управленческие,	 экономические,	 социальные	ресурсы	оказываются	распре-
делены	между	 глобальными	надгосударственными	и	негосударственными	
институтами:	межправительственными	и	неправительственными	междуна-
родными	организациями,	 транснациональными	 корпорациями,	мировыми	
общественными	движениями.	Каждый	из	этих	институтов	контролирует	свою	
сферу	влияния,	позволяющую	ему	претендовать	на	большее	обладание	властью	
и	участвовать	в	процессах	ее	глобального	перераспределения.	Главным	вы-
зовом	для	государства	является	то,	что	диффузия	власти	затрагивает	и	сферу	
принуждения.	 Глобализация	 деятельности	 террористических	 организаций	
наиболее	яркое	тому	подтверждение.	Исламское	государство,	по	сути	своей,	–	
инверсия	государства	в	его	традиционном,	устоявшемся	понимании,	свидетель-
ствующая	об	утрате	государством	контроля	над	принудительными	формами	
власти.	Диффузия	власти	вводит	государство	в	состояние	конкурентной	борьбы	
за	обладание	ресурсами,	главным	из	которых	в	условиях	информационного	
общества	 оказывается	 человек	 как	носитель	 уникальных	 знаний,	 навыков	
и	способностей	[10,	с.	259].

Режим	конкуренции	 создает	 очень	много	 рисков	 для	 государства,	 су-
щественно	усложняя	процесс	 социального	управления,	 оценить	 которое	ис-
ключительно	в	нормативных	и	институциональных	параметрах	оказывается	
невозможным	 [11,	 с.	 4].	Ключевой	 его	 задачей	оказывается	не администри-
рование,	а координация	 деятельности	 государственных	 структур,	 бизнеса,	
общественных	организаций	для	обеспечения	разрешения	социально	значимых	
проблем	и	реализации	функций	государства	[1,	с.	216].	В	политическом	и	на-
учном	дискурсе	на	сегодня	одновременно	аккумулируются	несколько	подходов	
к	определению	оптимальной	современной	модели	государственного	управле-
ния:	 бюрократический,	менеджеристский,	 сетевой	и	 governance-парадигма.	
И	перечень,	очевидно,	будет	не	исчерпывающим.	Общим	во	всех	указанных	
подходах	(в	том	числе	и	бюрократического	в	современной	его	интерпретации)	
является	установка	на	обеспечение	информационной	открытости	органов	вла-
сти,	оптимизацию	их	структуры	и	расширение	общественного	участия	в	про-
цессе	принятия	государственных	решений	[3].	В	условиях	диффузии	власти	
и	 абсолютной	конкуренции	 государственное	 управление	не	может	не	 быть	
максимально	эластичным,	чувствительным	к	точкам	социального	напряжения,	
гибким	в	процессах	согласования	целей	и	разрешения	конфликтов	между	раз-
личными	группами	интересов	[6].	Государство	вынуждено	расширять	арсенал	
технологий	управленческого	воздействия,	прибегая,	в	том	числе,	и	к	столь	не-
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привычным	для	него	как	института,	обладающим	монополией	на	легитимное	
насилие,	технологиям	«мягкой»	силы	(soft	power).

В	самом	широком	смысле	«мягкая»	сила	–	это	способность	добиться	того,	
чтобы	другие	 хотели	 тех	 результатов,	 которые	нужны	источнику	 властного	
влияния	[12,	с.	25].	Принципиальным	моментом	применения	технологий	«мяг-
кой»	силы	является	ощущение	сопричастности	(идентичности)	[9,	с.	202–203],	
которое	вселяет	уверенность,	что	обозначаемые	властью	цели	являются	соб-
ственными	целями	объектов	властного	влияния.	«Мягкая»	сила	делает	власть	
незаметной,	что	в	условиях	абсолютной	конкуренции	и	информационной	от-
крытости	позволяет	распространить	ее	влияние	и	в	поле	субъект	–	субъектных	
отношений,	не	отрицая	при	этом	первоначальных	целей	и	задач	самой	власти.	
Для	осваивающего	навыки	конкурентной	борьбы	государства	«мягкая»	сила	
оказывается	существенной	поддержкой	[2,	с.	201].	Позволяя	сохранять	контроль	
за	обеспечивающими	выживание	государства	ресурсами	(политическим,	соци-
альными,	экономическим,	культурными),	она	одновременно	придает	полити-
ческому	и	государственному	управлению	ту	эластичность	и	гибкость,	которые	
в	условиях	крайней	конкуренции	помогают	приспосабливаться	к	изменчивости	
объекта,	не	теряя	при	этом	привычного	властного	статуса.	Совершенную	опо-
ру	обретает	современное	государство,	овладевая	технологиями	«умной»	силы,	
под	 которыми	подразумевается	 оптимальное	 сочетание	жестких	 и	мягких	
инструментов	[9].

Ситуация	диффузии	власти	и	необходимость	применения	для	сохранения	
конкурентоспособности	государства	технологий	«мягкой»	силы	принципиально	
меняет	природу	государственного	управления.	Посредством	государственно-
го	управления	граждане	ощущают	государство	в	своей	повседневной	жизни	
и	 в	 условиях	 абсолютной	конкуренции,	и	 крайне	 важно,	 чтобы	 это	 взаимо-
действие	было	максимально	комфортным:	для	 граждан,	негосударственных	
общественных	институтов,	 инвесторов.	Привлекательность	 государства	для	
каждого	из	них	оказывается	залогом	устойчивости	самого	государства.	И	это	
формирует	принципиально	иные	задачи	перед	государственным	управлением.	
Оно	должно	не	просто	использовать	иные	технологии	властного	воздействия	
для	обеспечения	реализации	 стоящих	перед	 государством	целей.	Оно	 само,	
наряду	с	другими	подсистемами	(образование,	культура,	язык,	здравоохране-
ние),	должно	стать	той	невидимой	силой,	которая	обеспечивает	максимальную	
идентичность	подвластных	субъектов	с	реализуемой	государством	политикой.	
Понимание	государственного	управления	как	«мягкой»	силы	помогает	обрести	
государству	максимальную	эластичность	и	гибкость,	позволяющие	в	услови-
ях	конкуренции	государства	с	иными	агентами	влияния	сохранять	контроль	
над	 основными	 обеспечивающими	 его	 устойчивость	 ресурсами.	Вовлекая	
максимально	население	 в	 процессы	принятия	политических	решений,	 опи-
раясь	на	методы,	характерные	для	власти	в	форме	убеждения	и	побуждения,	
государственное	управление	не	просто	использует	технологии	«мягкой»	силы,	
а	само	становится	этой	силой,	давая	ощущение	сопричастности	масштабным	
процессам,	 связанным	 с	 выстраиванием	политики	 государства.	Установка	
на	информационную	открытость,	характерная	для	всех	современных	концеп-
ций	государственного	управления,	понимание	его	как	государственной	услуги,	
свойственное	концепции	нового	государственного	управления,	представление	
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о	 государственном	управлении	как	координирующей	различные	коммуника-
ционные	потоки	системе,	свойственное	сетевому	подходу,	и	обеспечивающей	
достижение	всеобщего	блага,	присущее	governance-парадигме,	–	все	эти	под-
ходы	ориентированы,	в	конечном	итоге,	на	обеспечение	максимальной	гибкости	
государственного	управления,	 позволяющей	лавировать	между	различными	
группами	интересов,	в	целях	предупреждения	социальных	конфликтов	и	обе-
спечения	стабильности	государства,	и	определяют	содержание	современных	
административных	реформ.

В	 современной	России	утверждение	целей	и	 основных	 задач	 админи-
стративной	реформы	произошло	в	2003	году	в	Указе	Президента	Российской	
Федерации	№	824	 «О	мерах	 по	 проведению	 административной	 реформы	
в	2003–2004	годах»	и	принятом	потом	целом	пакете	документов,	определивших	
ее	идейное	и	символическое	содержание	[7;	8].	Исключение	дублирующих	функ-
ций	органов	государственной	власти,	внедрение	механизмов	конкурсного	и	про-
ектного	управления,	расширение	использования	информационных	технологий	
в	государственном	управлении,	развитие	системы	саморегулируемых	органи-
заций	и	т.	д.	–	очевидно	указывали	на	выбор	модели	нового	государственного	
управления	в	качестве	концептуальной	основы	административной	реформы.	
Успешное	достижение	указанных	целей	напрямую	зависит	от	переосмысления	
задач,	стоящих	перед	государством	как	политическим	институтом	на	современ-
ном	этапе,	и	природы	государственного	управления.

В	западных	странах	ключевыми	политическими	факторами	выбора	модели	
нового	государственного	управления	в	качестве	идейной	основы	администра-
тивной	реформы	были	зависимость	политического	класса	от	воли	налогопла-
тельщиков,	поиск	новых	механизмов	обеспечения	легитимности	принимаемых	
политических	решений	и	необходимость	минимизации	затрат	на	содержание	
государственного	 аппарата	 за	 счет	 более	 тщательного	и	 рационального	их	
планирования.	Информационная	открытость,	 ориентация	на	производитель-
ность	системы	государственного	управления,	применение	подходов	проектного	
управления,	рыночных	и	корпоративных	механизмов	оценки	эффективности	
государственного	 управления,	 расширение	 круга	 субъектов,	 участвующих	
в	процессах	разработки	и/или	реализации	государственной	политики	должны	
были	повысить	институциональную	восприимчивость	государства	к	возмож-
ным	 точкам	напряжения	 за	 счет	максимальной	мягкости	 государственного	
управления,	повышения	его	эластичности	к	все	возрастающим	требованиям	
населения.	Ощущение	 вовлеченности	 в	 процессы	принятия	 политических	
решений	и	возможность	влияния	на	оценку	эффективности	системы	государ-
ственного	 управления	 становилась	 основой	 сопричастности	 с	 реализуемой	
государством	политикой,	способствуя	тем	самым	достижению	целей,	лежащих	
в	основе	технологий	«мягкой»	силы	[5].

Концептуальная	 основа	 современной	 административной	 реформы	
в	России	была	«снята»	с	западного	опыта	нового	государственного	управления.	
Однако	его	идейное	содержание	в	российском	варианте	вступило	в	противо-
речие	с	 технологиями	реализации	административной	реформы.	Повышение	
эффективности	взаимодействия	органов	исполнительной	власти	и	общества,	
предполагающее,	в	том	числе,	обеспечение	информационной	открытости	го-
сударственного	аппарата,	было	обозначено	в	качестве	одного	из	приоритетных	
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направлений	 административной	реформы.	Но	понимание	информационной	
открытости	 системы	 государственного	 управления	 согласно	программным	
документам	сводится	исключительно	к	«созданию	порталов	в	сети	Интернет	
ведомственных	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправления»,	
опубликованию	решений	ведомств	на	соответствующих	сайтах	и	оптимизации	
документооборота	[5].

Снижение	 административных	 барьеров	 за	 счет	 изменения	 подходов	
к	 реализации	 контрольно-надзорной	 деятельности,	 установки	 на	 ее	 риск-
ориентированность,	оптимизации	надзорной	нагрузки	на	хозяйствующих	субъ-
ектов	при	одновременном	повышении	защищенности	общественно	значимых	
интересов	и	ценностей	призваны	сделать	взаимодействие	населения	с	властью	
в	одном	из	самых	жестких	ее	проявлений	максимально	комфортным,	переориен-
тировать	контрольно-надзорные	органы	на	применение	консультационной	стра-
тегии	в	своей	деятельности	[8].	Однако	предлагаемые	подходы	к	определению	
критериев	риска,	оценки	эффективности	деятельности	контрольно-надзорных	
органов	настолько	сложны,	не	системны,	что	фактически	нивелируют	все	воз-
можности	выработки	единой	концепции	государственного	контроля	и	надзора,	
сводя	фактически	на	нет	все	возможности	общественного	участия	в	этих	процес-
сах.	Достаточно	часто	цели	и	задачи	административной	реформы	дублируются	
в	стратегических	документах	с	одновременным	установлением	разных	сроков	
и	ответственных	субъектов	за	их	реализацию	[7;	8],	что	очевидно	не	способ-
ствует	оптимизации	и	повышению	гибкости	государственного	управления.

Идейное	 содержание	 административной	 реформы	 в	 России	 вступает	
в	очевидное	противоречие	с	технологиями	ее	реализации,	усугубляя	конфликт	
между	ожиданиями	и	практическим	воплощением	государственного	управле-
ния	в	повседневной	жизни	общества,	исключая	возможность	повышения	его	
чувствительности	к	интересам	и	потребностям	субъектов,	 обеспечивающих	
устойчивое	развитие	государства.	Мы	реформируем	государственное	управле-
ние	без	переосмысления	роли,	содержания	целей	и	задач	самого	государства	
как	института.	А	при	такой	установке	реализация	потенциала	государственного	
управления	как	мягкой	силы,	способствующей	повышению	конкурентоспособ-
ности	государства,	просто	невозможна.
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