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Основным фактором трансформации системы 

государственного управления во второй поло-

вине XX века стала информационная, техноло-

гическая революция, повлекшая за собой каче-

ственные изменения в культуре, социальной 

структуре общества, системе экономических 

отношений как на глобальном,  так и на нацио-

нальном и региональном уровнях. Наиболее 

точно  эти изменения были подмечены и про-

анализированы в различных версиях концепции 

постиндустриализма (теория постиндустриаль-

ного общества Д. Белла, теория информацион-

ного общества Ю. Хаяши, теория общества рис-

ка У. Бека, теория посткапиталистического об-

щества Р. Дарендорфа и др.). Чрезвычайно ин-

тенсивное развитие в конце XX века информа-

ционных технологий, определило новый тренд в 

социально-политическом и экономическом раз-

витии постиндустриального общества: повсеме-

стное распространение сетевых структур, как 

виртуальных, так и реальных. В результате в 

самом начале XXI века сформировалась новая 

социологическая концепция, описывающая со-

временное общество, как сетевое. Главным ее 

разработчиком стал известный социолог Ману-

эль Кастельс. 

Рассмотрим ключевые характеристики сете-

вого общества в соответствии с идеями М. Кас-

тельса.  

Во-первых, в основе сетевого общества ле-

жит, если пользоваться марксистской термино-

логией, принципиально иной экономический 

базис, пришедший на смену как устаревшему 

классическому капитализму, так и чрезвычайно 

популярному в ХХ веке этатизму: «знания и ин-

формация становятся ключевыми источниками 

производительности и конкурентоспособности 

… глобализация связала воедино все центры 

экономической активности во всех странах, да-

же если большинство видов деятельности, рабо-

чих мест и людей все еще остаются националь-

ными и локальными. Новая экономика органи-

зована вокруг информационных сетей, не 

имеющих центра, и основана на постоянном 

взаимодействии между узлами этих сетей, неза-

висимо от того, локальные они или глобальные» 

[3, c. 34]. Для обозначения этой новой экономи-

ки М.Кастельс использует специальный термин: 

«информациональная экономика». 

Во-вторых, существенные изменения проис-

ходят в культурной сфере. В целом, анализируя 

эти перемены, М.Кастельс стоит на позициях 

постмодернистов (прежде всего, Бадрийяра и 

Лиотара), актуализирующих роль электронных 

СМИ и Интернета в формировании современной 

культуры. Вместе с тем, он отмечает ряд суще-

ственных признаков современной культуры, де-

лающих ее духовным стержнем именно сетевого 

общества. Прежде всего, это анализ современ-

ной культуры как «культуры реальной вирту-

альности», под которой М.Кастельс понимает 

«систему, в которой сама реальность (т.е. мате-

риальное/символическое существование людей) 

полностью схвачена и погружена в виртуальные 

образы, в выдуманный мир, где внешние ото-

бражения не просто находятся на экране, но са-

ми становятся опытом» [1, c. 42]. При этом но-

вые технологии «не отделяются от традицион-

ных культур – они их абсорбируют» [2, c. 349].  

Вышеуказанные новаций серьезно повлияли 

на качественные изменения национального го-

сударства, а также содержания и структуры со-

временного политического управления. В усло-

виях сетевого общества  пришедшее в упадок 
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традиционное административно-бюрократи-

еское государство более не способно оставаться 

эффективным субъектом политического управ-

ления. Сегодня оно лишено того доверия и даже 

пиетета, которым обладало на протяжении пер-

вых двух третей ХХ века. Его, по мысли 

М.Кастельса, должно заменить государство се-

тевого типа: «новое государство информацион-

ной эпохи являет собой новый тип сетевого го-

сударства, основанного на сети политических 

институтов и органов принятия решений нацио-

нального, регионального, местного и локального 

уровней, неизбежное взаимодействие которых 

трансформирует принятие решений в бесконеч-

ные переговоры между ними» [2, c. 355]. В ре-

зультате мы сегодня являемся свидетелями 

трансформации политического и управленче-

ского порядка от иерархий/организаций  (и рын-

ков/анархий) к сети. Содержание этого процесса 

заключается в том, что «общество более не кон-

тролируется исключительно централизованны-

ми структурами, прежде всего государством; 

инструменты контроля рассеяны:  материальные 

ресурсы и информация разделены между мно-

жеством разнообразных акторов. Координация 

этих акторов более не является результатом 

«централизованного руководства», а возникает в 

процессе целенаправленного взаимодействия 

множества индивидуальных акторов» [4, с. 503].    

Таким образом, меняется содержание про-

цесса политического управления и роль нацио-

нального государства в нем. Государство стано-

вится лишь одним из участников (хотя и по-

прежнему, важным) процесса выработки и реа-

лизации политики, наряду с институтами граж-

данского общества, международными политиче-

скими и экономическими организациями и т.д. 

Эти тенденции исключительно важно учитывать 

и современным политикам при разработке поли-

тических программ и планов стратегического 

развития государств и отдельных регионов.  

Трансформацию системы государственного 

управления в условиях сетевого общества свя-

зывают, прежде всего, со становлением и чрез-

вычайно широким распространением концепции 

руководства («governance»). 

Термин «руководство» («governance») явля-

ется на сегодняшний день одним из самых ши-

роко употребляемых в западной административ-

ной науке. В научной и публицистической лите-

ратуре он прочно занял место, отводимое ранее 

более привычному нам по классическим поли-

тологическим и социологическим текстам, тер-

мину government (правительство, правление).  

В последнее десятилетие «governance» проч-

но ассоциируется с проводимыми по всему миру 

реформами публичного сектора, что также пре-

допределило широкое распространение  термина 

в политике и управлении. В конечном счете, 

«governance» стало трактоваться как наиболее 

адекватная форма регуляции общественных от-

ношений в сетевом обществе, где общественные 

структуры и частный бизнес включены в про-

цесс подготовки или имплементации политиче-

ских решений в дополнение к правительствен-

ным, административным структурам на различ-

ных территориальных уровнях управления»  

[5, c. 34]. 

Главной новацией концепции руководства 

является трансформация внутренних и внешних 

взаимоотношений традиционного правительства 

на основе применения коммуникационных сетей 

с целью оптимизации предоставления услуг на-

селению и бизнесу, а также расширения степени 

участия граждан, общественных и частных 

структур в процессах руководства и управления 

страной.  

При этом «руководство» включает в себя 

деятельность по разработке законов и регламен-

тов, необходимых для функционирования  об-

щества, а также для обеспечения легитимности и 

эффективности деятельности правительства. В 

стратегическом плане оно должно охватывать 

все основные сферы жизни общества: социаль-

ную, технологическую, экономическую, эколо-

гическую и др.  

Если административная система, по преиму-

ществу, является правовой организационной 

структурой, обеспечивающей принятие решений 

в области выбора предоставляемых видов услуг, 

а также применяемых в конкретных организаци-

ях типов структур, стандартов, то руководство в 

целом охватывает разработку, распространение 

и поддержку политики, создание регулирующих 

подразделений,  реализацию политики и регули-

рования в масштабах всей страны.  

Проанализировать содержание концепции 

«governance» в аспекте ее влияния на практику 

выработки политики и реализации государст-

венного управления можно на примере британ-

ского кодекса реформирования системы госу-

дарственного управления т.н. «Белой книги» 

(«White Paper»). Одна из ключевых целей кон-

цепции «governance», по мнению британских 

экспертов, заключается в реализации стратеги-

ческого подхода к разработке политики. Поводя 

промежуточный итог более чем двадцатилетне-

му опыту британских реформ, авторы «Белой 

книги» отмечают необходимость уделять боль-
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ше внимания планированию (как краткосрочно-

му, так и стратегическому) и регулярной оценке 

эффективности собственной деятельности. Кон-

кретная политика должна оцениваться по ре-

зультатам, а не по самой деятельности. Она 

должна быть гибкой и новаторской, а не закры-

той и бюрократической. 

Именно с решением этих проблем и был свя-

зан переход от концепции традиционного пра-

вительства к концепции руководства. Последняя 

в отличии от первой предполагает учет в работе 

политиков и чиновников следующих принци-

пов: 

1. Проектирование политики в соответствии 

с разделяемыми всеми участниками процесса 

выработки политики целями и тщательно  

спрогнозированными результатами, а не исходя 

из существующих организационных структур и 

функций. 

2. Правительство должно ориентироваться на 

разработку эффективной политики, а не бюро-

кратических правил и регламентов. 

3. Политикам  не следует брать на себя лиш-

них функций и дублировать работу исполните-

лей, а также стремиться к расширению сфер ре-

гулирования. 

4.  Государство должно создать работоспо-

собные инструменты вовлечения общественно-

сти в разработку политики. В частности, необ-

ходимо проводить общественные слушания, 

консультации и пр. 

5. Правительству следует стремиться к совер-

шенствованию способов управления рисками. 

6. Государственная власть должна расширять 

свой управленческий кругозор.  Имеется в виду 

необходимость учиться выходить за пределы 

того, что правительство делает в настоящее вре-

мя, улучшать и расширять возможности плани-

рования непредвиденных состояний, извлекать 

уроки из опыта других стран. 

 Таким образом, в условиях повсеместного 

распространения различных видов политиче-

ских, экономических и социальных сетей прин-

ципиально важным является то, что понятие 

«governance» обозначает новый тип государст-

венного управления, осуществляемого именно 

через диффузные сети различных акторов, при-

нимающих решений. В целом его появление и 

распространение было обусловлено изменением 

роли государства в сетевом обществе и в част-

ности потерей им доминирующего значения как 

единственного субъекта принятия политических 

решений. Традиционному бюрократическому 

управлению, как иерархически организованной 

административной системе, противопоставляет-

ся «руководство», понимаемое как децентриро-

ванное управление или «управление без прави-

тельства» (governing without government). В ре-

зультате, «руководство» («governance») стано-

вится, прежде всего, механизмом координации 

действий и достижения договоренностей (ком-

промисса) между автономными (как государст-

венными, так и негосударственными) субъекта-

ми принятия решений, связь между которыми 

является постоянной, либо долговременной.    
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