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ADMINISTRATIVE-POLITICAL GOVERNANCE 
IN RUSSIA IN CONDITIONS OF SOCIAL 

TENSION AGGRAVATION: BACKGROUND    
OF CONFLICT STATE 

 
Статья посвящена проблемам административно-
политического управления в России в контексте обостре-
ния социальной напряженности. Дается анализ ситуации, 
сложившейся в современном российском обществе, и 
причин, способствующих росту социальной напряженно-
сти. Делается обоснованный вывод о том, что в сложив-
шихся условиях организация системы административно-
политического управления является ключевым фактором 
снижения напряженности, который может быть реализо-
ван в параметрах социальной экологии. В процессе адми-
нистративно-политического управления социальным 
конфликтом важно учитывать этап его формирования и 
развития. Параметры изменчивости, вариативности поли-
тического поведения в сложносоставном пространстве 
полиэтничного социума фиксируются на основе монито-
ринга этносоциальных взаимодействий, а также методов 
ивент-анализа и когнитивного картирования. Для устой-
чивого развития Российского государства существует 
необходимость своевременного предвидения и предот-
вращения опасных тенденций роста социальной напря-
женности, что, в свою очередь, указывает на необходи-
мость постоянного совершенствования всех направлений 
деятельности органов государственной власти, включая 
контроль и управление. Эти обстоятельства требуют от 
руководства принципиально новых подходов к админи-
стративно-политическому управлению, основанных на 
опережающей, прогнозной информации, позволяющей 
перейти от реактивного управления, к активному государ-
ственному и региональному регулированию, своевремен-
но распознающему вероятные угрозы. 
 
Ключевые слова: социальная напряженность, админи-
стративно-политическое управление, конфликтогенный 
потенциал, социальный конфликт, прогнозирование, со-
циальная экология. 

  
The article is devoted to problems of administrative 
and political governance in Russia in the context of 
social unrest. The analysis of the situation prevailing 
in contemporary Russian society and the factors con-
tributing to increased social tensions. It is noted that 
in the current environment, the organization of the 
system of administrative and political governance is a 
key factor in the reduction of tension in the social 
ecology. In the process of administrative and political 
management of social conflict is important to consider 
the stage of its formation and development. The pa-
rameters of variability, the variability of political be-
havior in complex space is a multi-ethnic society are 
fixed on the basis of monitoring ethno-social interac-
tions, as well as methods of event analysis and cogni-
tive mapping. For sustainable development of the 
Russian state, there is a need for timely anticipation 
and prevention of dangerous trends in the growth of 
social tension that, in turn, indicates the need for con-
tinuous improvement of all activities of public authori-
ties, including supervision and management. These 
circumstances require leadership fundamentally new 
approaches to the administrative and political man-
agement, based on advanced, forward-looking infor-
mation, allowing you to move from reactive manage-
ment to proactive government and regional regulation, 
in a timely manner recognizing potential threats. 
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Развитие общественной сферы в последние годы характеризуется значительным усиле-

нием политической и социальной напряженности, обострением противоречий, проявляющихся 
в острых конфликтах на всех уровнях социально-политической структуры. Конкурентная среда 
экономической, политической, культурной и других сфер образует иерархию отношений в соци-
ально-экологическом пространстве, отражающем специфику взаимодействия социальных групп 
на микро- и макроуровне.  Зоны расселения и способы освоения природных ресурсов форми-
руют различные структуры социальных коллективностей: поселенческих, профессионально-
производственных, этнических, конфессиональных и др. В процессе становления урбанистиче-
ской культуры усиливалось влияние политических факторов специфики социальных взаимо-
действий, а также актуализировались проблемы мегаполисов и развития инфраструктуры со-
временных городов. Разработка моделей  городского зонирования, планирования развития по-
селений и городов, внедрения инфраструктурных проектов, определения территорий опережа-
ющего развития и способов адаптации к изменениям техногенного и природного характера  со-
ставляют прикладной аспект социально-политической экологии, имеющий практическую значи-
мость, позволяющий увидеть в структурах общества, типах взаимодействия социальных групп 
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детерминированные закономерности, включающие биологические, географические, социально-
психологические и политико-культурные факторы.  

В России на современном этапе основными предпосылками формирования конфликто-
генного состояния социально-экономической сферы являются: глубокая имущественная диф-
ференциация, приведшая к расколу общества на большинство «бедных» и меньшинство «бога-
тых»; обнищание около 80% населения, в том числе квалифицированных работников, вслед-
ствие реализуемого Правительством курса либерализации экономики и проводимой западными 
странами политики санкций. Наряду с этим развиваются: деформация важнейших социально-
профессиональных групп, вплоть до исчезновения некоторых из них; девальвация ценности 
труда в материальном производстве, смена представлений о «престижных» и «непрестижных» 
профессиях; поляризация интересов частных собственников и директората предприятий, с од-
ной стороны, и наемных работников совместно с профсоюзными структурами, с другой. Нако-
нец, социальная напряженность, усиливающаяся с ростом социальной стратификации, эрозией 
понятий «законность» и «справедливость», ослаблением зависимости между трудом и дохо-
дом. 

Социальное недовольство и готовность к протесту присутствует во многих социальных 
группах, но большинство критически настроенных граждан предпочитают использовать иные 
способы реализации своих интересов – создание социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, использование инструментов лоббирования и др. Российские партии в силу целой 
совокупности причин (нестабильность и слабость социальной базы партий; имитационный ха-
рактер политической активности; ограниченность контрольных функций парламента по отноше-
нию к правительству; фрагментированность и разобщенность деятельности оппозиции) отчасти 
эволюционируют в публичный инструмент внутриэлитного противоборства, а отчасти, выступая 
консолидированно (ситуация с присоединением Крыма) или стремясь максимально привлечь 
электорат конкурентов в период избирательных кампаний, становятся функцией администра-
тивно-политической системы, а не субъектом ее преобразования [1]. 

В процессе административно-политического управления социальным конфликтом важно 
учитывать этап его формирования и развития. Объективно существующие противоречия могут 
привести к конфликту лишь в случае их осознания субъектами (лидерами, партиями, группами и 
т.п.). На данном этапе важно выявить подлинные причины конфликта, тем самым вскрыть про-
тиворечие, лежащее в его основе, установить определенные нормы и правила взаимодействия 
сторон. Такой анализ может способствовать введению конфликта в рамки, позволяющие кон-
тролировать социально-политическую ситуацию. 

Социальная напряженность – это особое состояние общественного сознания и поведе-
ния, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности. Это состояние свой-
ственно конфликту и сопровождает его. Предпосылками ее возникновения является устойчивая 
и длительное время не разрешаемая ситуация рассогласования между потребностями, интере-
сами, социальными ожиданиями всей массы или значительной части населения и мерой их 
фактического удовлетворения, приводящая к накоплению недовольства, усилению агрессивно-
сти отдельных групп и категорий людей, нарастанию психической усталости и раздражительно-
сти большинства. 

Можно утверждать, что возникновение социальной напряженности в обществе (террито-
риальной общности) можно трактовать двояко. Во-первых, если большинство людей вначале 
смутно ощущает, а затем по мере развития событий осознает, что удовлетворение их социаль-
ных, экономических, политических, национальных, культурных или каких-либо иных жизненно 
важных потребностей, интересов и прав находится под угрозой или даже становится невозмож-
ным. Во-вторых, когда какая-то первоначально сравнительно небольшая часть людей не может 
удовлетворить свои потребности и реализовать свои интересы в существующих в обществе 
условиях и поэтому, независимо от того, по каким причинам и чем конкретно была вызвана та-
кая ситуация, вступает в борьбу против действительных и мнимых препятствий или надуманно-
го ущемления своих прав, распространяя в обществе настроения неудовлетворенности, страха, 
пессимизма и т.д. И в том и в другом варианте социальная напряженность возникает, если 
назревший кризис своевременно не выявляется, а конфликтное противостояние никак не раз-
решается, если наблюдается, так сказать, «патовая ситуация», тупиковая ветвь логического 
развития общественных процессов [2]. 

Современное российское общество находится в высокоактивной стадии социальной 
трансформации, которая представляет собой сложный, неоднозначный и многомерный процесс 
[3]. Процессы преобразования, сопровождающиеся политической и экономической нестабиль-
ностью, ухудшением уровня жизни, утратой прежней системы социальных гарантий, порождают 
противоречия, которые начинают развертываться во всех сферах общества, взаимопроникая и 
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усиливая друг друга. Противоречия в обществе и их динамика проявляются в изменениях форм 
социальной напряженности от осознания людьми реального расхождения между провозгла-
шенными идеалами и целями общественного развития и его действительными результатами до 
открытых социальных конфликтов, приводящих к дестабилизации общества. 

Для устойчивого развития Российского государства существует необходимость своевре-
менного предвидения и предотвращения опасных тенденций роста социальной напряженности, 
что, в свою очередь, указывает на необходимость постоянного совершенствования всех 
направлений деятельности органов государственной власти, включая контроль и управление. 
Эти обстоятельства требуют от руководства принципиально новых подходов к административ-
но-политическому управлению, основанных на опережающей, прогнозной информации, позво-
ляющей перейти от реактивного управления, базирующегося на реакциях системы на текущие 
проблемы, к проактивному государственному и региональному регулированию, своевременно 
распознающему вероятные угрозы [4]. 

Достигшая высшего – «критического» ‒ уровня социальная напряженность имеет нега-
тивные функции, так как формы ее проявления ведут к беспорядку и нестабильности, большим 
материальным и моральным потерям, возникновению угрозы здоровью и жизни людей. Однако 
в случае изменения ряда характеристик социальной ситуации возможно снижение напряженно-
сти до «фонового» уровня, минуя стадию открытого конфликта, поддержание которого призвано 
стимулировать социальные группы к преодолению отставания в качестве жизни, способство-
вать человеческому прогрессу и формированию более справедливой социальной структуры. 

Важным моментом при определении уровня социальной напряженности и построении 
модели прогнозирования является учет региональной специфики и человеческого фактора. Это 
обусловливается тем, что непосредственное влияние на этот уровень оказывают внутренние 
факторы, которые отражают особенности восприятия индивидами своей социальной среды. 
Анализ теоретических и методологических подходов к анализу и прогнозированию социальной 
напряженности, которыми располагает отечественная и зарубежная наука, показывает, что в 
арсенале социологов и политологов недостаточно инструментария, позволяющего строить про-
гноз на будущее, учитывая ее изменение в пространстве и времени, формы проявления и име-
ющиеся в наличии административно-политические ресурсы. Для определения уровня социаль-
ной напряженности в регионах и отдельных социальных группах целесообразным является ис-
пользование опросных методов, позволяющих зафиксировать текущие мнения и политические 
установки индивидов. Это обосновано тем, что социальная напряженность формируется под 
действием как внешних, так и внутренних факторов. Ее уровень в обществе определяется уста-
новками, намерениями и эмоциональным состоянием людей. 

Таким образом, социально-экологическая парадигма как методология исследования со-
циальной напряженности характеризуется использованием многофакторного, полиаспектного 
социокультурного анализа сложносоставной по природе историко-географической и этнокуль-
турной детерминации, связанной с взаимодействием различных ментальностей и мотиваций 
социально-политического участия. Абсолютной и конкретной детерминированности в социаль-
ных явлениях быть не может. Всегда присутствуют элементы случайности и непредсказуемо-
сти. Для целенаправленных, управляемых, самоорганизующихся систем, какими являются, в 
целом, регионы, предельная неопределенность означает, что точный прогноз социальной 
напряженности для них в принципе невозможен. Прогнозировать можно только область воз-
можных ее значений. Однако такой факт не умоляет важности прогнозирования, так как эффек-
тивность прогнозов определяется не только степенью их точности, но прежде всего степенью 
их воздействия на повышение уровня объективности и, следовательно, эффективности приня-
тия административно-политических решений. Использование прогнозной информации способно 
повлиять на выработку административно-политических решений, существенно повысить их 
обоснованность и результативность, способствуя тем самым укреплению Российского государ-
ства как социальной системы через контроль и управление. 

 Параметры изменчивости, вариативности политического поведения в сложносоставном 
пространстве полиэтничного социума фиксируются на основе мониторинга этносоциальных 
взаимодействий, а также методов ивент-анализа и когнитивного картирования. В терминах со-
циально-экологической парадигмы формулируются социально-гуманитарные технологии 
управления конфликтным процессом, переводящим деструктивные отношения в состояние 
эффективного диалога посредством административно-политического управления. 
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