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VR Данный номер появляется вскоре после окончания восьмого Симпозиума
Интерцентра "Куда идет Россия"1. Помимо информации о пленарных и секционных
заседаниях данного Симпозиума мы помещаем вступительный текст его бессменного
президента - академика РАН Т.И.Заславской.

Восьмой междисциплинарный симпозиум Интерцентра
"Куда идет Россия - 2001"

КТО И КУДА СТРЕМИТСЯ ВЕСТИ РОССИЮ?
 АКТОРЫ  МАКРО-, МЕЗО- И МИКРОУРОВНЕЙ СОВРЕМЕННОГО

ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Вступительный текст

Заславская Татьяна Ивановна
Интерцентр, МВШСЭН

E-mail: tiz@msses.ru

1. Общее понимание темы: определение понятий
Цель симпозиума – внести возможную ясность и попытаться выработать
междисциплинарное представление о том, что представляют собой, какие интересы
преследуют, цели ставят, какие средства используют и как взаимодействуют друг с
другом те социальные акторы, от действий которых зависят направления
трансформации российского общества.

Чтобы определить конкретную структуру симпозиума и провести необходимую
подготовку, требуется исходная парадигма, или система исходных представлений о
предмете дискуссии, которые более или менее разделялись (или хотя бы не
отвергались) большинством ее участников. Первый шаг в этом направлении –
определение понятий, используемых в формулировке темы.

Под  «современным трансформационным процессом» организаторы симпозиума
понимают процесс изменения институциональной структуры общества.

Понятием «социальные  акторы» отличается от социальных субъектов тем, что
относится, во-первых, только к индивидам (без организаций и групп) и, во-вторых,
только к той их части, которая совершает социально значимые в определенном
отношении действия. Поэтому названное понятие должно употребляться в связке с
характером действия, по отношению к которому люди рассматриваются как акторы.

Под акторами трансформационного процесса понимаются люди, деятельность
которых (индивидуальная, групповая или коллективная) существенно влияет на
процесс преобразования базовых институтов собственности и власти.

                                          
1 Краткий обзор семи томов, вышедших по итогам предыдущих симпозиумов, см. в нашем
журнале (Том 1, № 2, 2000).
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Говоря о «стремлении», мы имеем в виду не абстрактное желание или намерение, а
заинтересованность, выраженную в социальных действиях. Интересы, потребности,
ценности, не воплощенные в какие-либо действия, не являются предметодом данного
симпозиума.

Понятие «вести» используется нами в широком смысле. Оно охватывает не только тех,
кто разрабатывает и пытается воплотить конкретные сценарии развития России, но и
тех, кто своими действиями сознательно или неосознанно «подталкивает» Россию в
том или ином направлении.

Понятия «макро-, мезо- и микроуровня» относятся не к акторам, а к уровням
трансформационного процесса, т.е. преобразования базовых институтов, каждый из
которых характеризуется специфическим кругом проблем, связанных с составом и
деятельностью акторов. К каждому из этих уровней можно отнести следующие
вопросы : 1) кто? 2) с какой целью? 3) куда, 4) какими способами и средствами? 5) с
какими результатами? стремится вести Россию. Моя задача – в предварительном
порядке попытаться ответить на эти вопросы, чтобы охарактеризовать исходное
представление о границах и структуре данной научной области.

Первый методологический вопрос, который здесь возникает, касается принципа
разграничения этих уровней. Их можно разделять либо по объекту преобразований (от
общества до локуса), либо по связке «субъект-объект». В этом случае к макроуровню
следует отнести совокупность тех индивидуальных и коллективных акторов, которые
стремятся реально воздействовать на развитие России. Мы считаем, что второй вариант
более интереснен и лучше соответствует теме симпозиума. Но в любом случае надо
определить, что представляет собой каждый из уровней и что к нему следует относить.
С макро- и микроуровнями дело обстоит проще, а с мезоуровнем - сложнее.

Под макроуровнем трансформационного процесса предлагается понимать
социетальный процесс, происходящий на уровне общества и элементов его
макроструктуры: сфер жизнедеятельности (экономика, политика, культура), сфер
народнохозяйственных комплексов, регионов. Содержанием этого процесса служит
изменение формально-правовых норм, составляющих основу базовых институтов.

Под микроуровнем трансформационного процесса понимается устойчивое изменение
типов повседневного поведения индивидов, семей и малых групп, вызывающее сдвиги
в важнейших экономических, политических и социальных практиках.

Между макро- и микроуровнями трансформационного процесса имеется
промежуточный или средний мезоуровень, отражающий массовую социально-
инновационную деятельность организаций. Эта деятельность, опираясь на получаемые
от элиты новые правила игры, претворяет их в жизнь и задает конкретные правила и
условия деятельности рядовым гражданам. Это означает практическое преобразование
«социальной ткани» общества на уровне организаций и социальных сетей.

2. Макроуровень трансформационного процесса как преобразование
социетального типа общества
2.1. Социальная природа акторов
Социальными акторами макроуровня служат представители центральной и
региональной стратегической элиты, стремящиеся воздействовать на направление
развития России. Это стремление может выражаться как в разработке и реализации
соответствующих программ, так и в системе текущих прагматических действий,
оказывающих влияние на базовые институты общества.
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2.2. Цели, интересы, стремления
В первом приближении можно назвать три наиболее вероятных варианта развития : а)
авторитарно-силовой (резкое усиление роли силовых структур,  сокращение
демократических прав и свобод); б) государственнический (сочетающий усиление
исполнительной власти с формальным сохранением демократии) и в) продолжение или
восстановление либерально-криминального режима ельцинского типа. За первым
вариантом стоят, прежде всего, силовики, за вторым – относительно цивилизованная
часть статской бюрократии, за третьим – коррумпированная бюрократия, теневой
и криминальный бизнес. Вариант цивилизованного либерально-демократического
развития России по западному типу, слабо отстаиваемый правыми силами,
представляется нереальным.

2.3. Способы воздействия на трансформационный процесс
Главный ресурс на этом уровне – политическая власть, открывающая доступ ко всем
государственным ресурсам. Основные направления деятельности акторов – борьба за
удержание власти; укрепление исполнительной вертикали; контроль силовых структур,
организация выборов и лишь затем, в меру возможностей – проведение
институциональных реформ.

2.4. Результаты деятельности.
Результатом действий макроакторов служат фактически наблюдаемые сдвиги в
формально-правовых нормах, регулирующих базовые институты и контроле их
соблюдения.

3. Мезо-уровень трансформационного процесса как практическое
преобразование «социальной ткани» общества
3.1 Социальная природа акторов
Мы считаем, что акторов мезо-уровня можно идентифицировать со слоем
собственников, директоров и менеджеров разного уровня. Социальными акторами
мезо-уровня служит та часть руководителей организаций, учреждений, фирм или
социальных сетей, которая активно участвует в институциональных реформах на
локальном и ведомственном уровнях. Она включает государственных чиновников,
генералов и офицеров, собственников, директоров и менеджеров предприятий, фирм,
организаций и учреждений, а также лидеров неформальных социальных сетей.

3.2.  Цели, интересы, стремления
Большинство акторов мезоуровня не стремится повлиять на развитие России. Их
усилия направлены на улучшение институциональных условий своей личной
деятельности и деятельности своих организаций. Но объективная роль этой группы
акторов в трансформационном процессе очень важна, ибо, передавая сигналы сверху
вниз и обратно, они связывают акторов макро- и микроуровней. В этом смысле они, не
всегда это сознавая, если не ведут, то подталкивают Россию в тех или иных
направлениях.

3.3.  Средства воздействия на  трансформационный процесс
Акторы мезоуровня трансформационного процесса практически осваивают,
используют и модернизируют правила игры, устанавливаемые правящими элитами.
Иными словами, организуют практическую социально-инновационную деятельность.
Их деятельность.
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Для хода и результатов трансформационного процесса особенно важны два фактора : а)
совпадают ли интересы мезоакторов и зависящих от них микроакторов (например,
предпринимателей и наемных рабочих), б) соответствуют ли цели и стремления мезо-
акторов стратегиям преобразований, борьба за которые идет «наверху».

3.4.  Результаты деятельности
Несмотря на множественность и социальную гетерогенность мезоакторов
трансформационного процесса, по-видимому, можно «вынести за скобки» некоторые
общие результаты их преобразовательной деятельности. Одним из таких результатов
является, например, постепенное превращение директоров и менеджеров в
собственников приватизированных предприятий.

4. Микроуровень трансформационного процесса как преобразование важнейших
социальных практик
4.1.  Природа акторов
Акторами микроуровня трансформационного процесса являются индивиды, семьи и
другие малые  группы.

4.2.  Цели, интересы, стремления
Микроакторы российского трансформационного процесса, как правило, не только не
стремятся влиять на развитие России, но и сравнительно пассивно реагируют на
действия мезоакторов, от которых так или иначе зависят (директорат, администрация и
трудовой коллектив). Интересы большинства микроакторов заключаются либо в
освоении новых,  либо в сохранении старых социальных практик, в зависимости от
того, какие из них более выгодны и удобны.

4.3.  Способы влияния на трансформационный процесс
Микроакторы  трансформационного процесса влияют на его ход и итоги через
индивидуальную или групповую активность: а) используя в своих интересах
возможности, открываемые новыми правилами игры, что содействует их
институционализации; б) реализуя свои интересы в зоне отношений, еще не
охваченной правовыми и административными нормами, что содействует спонтанной
выработке и становлению новых норм «снизу»;  в) сознательно нарушая
установленные нормы, пользуясь слабостью государственного и общественного
контроля (пренебрегая старыми нормами или саботируя новые).

4.4.  Результаты деятельности
Разнонаправленная деятельность миллионов акторов микроуровня
трансформационного процесса напоминает броуновское движение, не ведущее к
какому-то внешнему результату. Но в действительности, если их интересы в каких-то
отношениях совпадают, то однонаправленная деятельность этих акторов (как и
дружный отказ от деятельности) становится мощной, а иногда и непреодолимой силой
становления или сохранения одних, вытеснения или неприятия  других типов практик.

Таково на сегодняшний день мое представление о содержании и структуре предмета
дискуссии на симпозиуме.

1 ноября 2000 г.
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Общая программа Симпозиума
Пленарные заседания (19 января 2001 г.):
1. Какие социально-политические силы определяют пути развития России? Акторы
макроуровня.

2. Кто практически преобразует институциональную систему («социальную ткань»)
российского общества? Акторы мезоуровня.

3. Как реализуются конкретные социальные практики? Акторы микроуровня.

4. Правовое оформление трансформационного процесса.

Секции Симпозиума (20 января 2001 г.):
1. Реформаторы России и их концепции.

2. Акторы  в экономической и социальной сферах.

3. Масса и элита на перепутьях трансформации.

4. Субъекты посткоммунистической политики в России.

5. Россиянин в организации: актор или винтик?

Круглый стол. «Так куда же пришла Россия?»

Экономико-социологическая секция "Акторы в экономической и социальной
сферах
(руководители - В.В.Радаев, Р.М.Нуреев, А.М.Никулин)
Выступили:
1. Капелюшников Р.И. Институциональная природа переходных обществ.
2. Радаев В.В. Как происходит деформализация правил в российской экономике.
3. Шабанова М.А. Институциональные изменения и неправовые практики.
4. Рощин С.Ю. Институциональные ловушки российского рынка труда.
5. Гимпельсон В.Е. Занятость в бюджетном секторе и перераспределительная политика
в российских регионах.

6. Монусова Г.А. Незанятость в России: вынужденная или добровольная?
7. Кабалина В.И. Кого и что защищают профсоюзы? Субъекты и модели трудовых
отношений на постсоветских предприятиях.

8. Барсукова С.Ю. Теневой рынок труда: стратегии работников и работодателей.
9. Хахулина Л.А. Динамика массового экономического сознания и адаптационные
устремления.

10. Тихонова Н.Е. (Тема не объявлена)
11. Фадеева О.П. Как вырабатываются семейные стратегии: анализ сельских бюджетов.
12. Штейнберг И.Е. Лица сельской элиты власти на фоне аграрных реформ.
13. Овчарова Л.Н. Кто получает социальные льготы.
14. Балабанова Е.С. Как социальные субъекты совладают с жизненными трудностями.
15. Демин А.Н. Как ведут себя в ситуации безработицы: факторы успешного и
неуспешного поведения.

16. Назарова И.Б. Кто и как защищает права детей.


