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Автор статьи исходит из того, что социальное доверие – это предположение о добросо-
вестности субъекта, и оно предшествует появлению социального капитала. При наличии 
социального доверия формируются социальные сети, продуктом которых и будет являть-
ся социальный капитал.  
Выделен такой субъект социальной сети как «гарант взаимных услуг» и определены его 
функции, необходимые для развития сети. 
Чтобы запустить в городской экономике механизм сетеобразования и акселератора соци-
ального доверия, в статье предлагается использовать привязку к определенному социаль-
но важному объекту. На взгляд автора, природные объекты в целом и лесные массивы в 
частности вполне соответствуют этим условиям.  
В статье делается попытка оценить возможности увеличения социального доверия на 
примере особо охраняемой природной территории «Кайская роща», расположенной на 
территории города Иркутска.  
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В настоящее время в терминологию экономистов входит такое понятие, 
как гигаполис — сверхкрупный центр, образованный из нескольких круп-
ных городов с общей численностью населения более 100 млн человек. Такая 
концентрация предельно уплотняет ткань экономической деятельности с 
соответствующим повышением ее эффективности. Например, китайский 
город Шэньчжэнь сегодня включает в себя весь цикл производства электро-
ники — от разработки идеи до погрузки готового изделия на борт судна. 

Технологические возможности такого гигаполиса уже очевидны. В нём 
свободно циркулирует и доступен всем участникам технологической цепоч-
ки весь объем информации о существующих и перспективных видах про-
дукции. Другими словами, здесь имеют место открытые инновации, кото-
рые «нацелены на создание новых  коммерческих возможностей путем сов-
местного вывода на рынок новых продуктов и услуг за счет использования 
комплементарных знаний разных партнеров» [7. С. 25]. Такие открытые ин-
новации в свою очередь являются естественным следствием высокого уров-
ня доверия между отдельными производителями, что позволяет почти мгно-
венно перестраивать контуры производства и создавать новые [34]. 

 



 

  

В нашей стране появление таких гигаполисов и такой концентрации 
экономической деятельности вряд ли возможно в обозримой перспективе. 
Для России характерно разнесение крупных производств на сотни и тысячи 
километров, что умножает транспортно-логистические и иные виды затрат. 
Большая протяженность в данном случае является минусом, но, как это 
обычно бывает, при определенных обстоятельствах она же может выступать 
как преимущество. На наш взгляд, природные объекты могут служить точ-
ками привязки для повышения уровня социального доверия в стране, что 
может иметь следствием активизацию открытых инноваций и рост конку-
рентоспособности. 

Такое повышение уровня социального доверия не только возможно, но и 
срочно необходимо. Согласно современным представлениям, увеличение 
уровня доверия в стране на 1 пункт ведет к экономическому росту более 
чем на 0,5 п. [26. С. 1251]. Согласно другим исследованиям, в случае повы-
шения доверия на 1 пункт эффективность судебных решений увеличивается 
на 0,7, а коррупция снижается на 0,3 п. [27. С. 334]. 

Следует обратить внимание на то, что социальный капитал основан 
на социальном доверии, но понятийно намного шире его. Термин «до-
ВЕРие» можно понимать, как нечто, предшествующее вере. Это позво-
ляет трактовать социальное доверие как некий общественный аванс че-
ловеку в виде признания его добросовестности и искренности, хотя с 
ним еще не было опыта взаимоотношения. Если социальный аванс 
оправдывается, то возникает уже не доверие, а вера человеку и в челове-
ка. Вера определяется социальными практиками — наблюдаемыми спо-
собами действий индивидов и социальных групп.  

Возникшая социальная вера освобождает от подозрений в оппорту-
низме и убирает преграды для плотных контактов и рискованных сов-
местных проектов, когда уверенность в партнере особенно важна. В ре-
зультате густота горизонтальных связей нарастает, что и приводит к по-
явлению социального капитала. Пожалуй, наиболее удачное определе-
ние этому понятию дал В. Радаев: «социальный капитал — это совокуп-
ность отношений, порождающих действия» [18. С. 11]. Социальный ка-
питал способен приносить выгоду участникам в различной форме, но 
он «тает», если нет постоянного потока неких социальных действий.  

Часто социальный капитал является побочным результатом обще-
ственных действий (например, участия в хоре, работы в церковной об-
щине, родительском комитете школы и т.п.). По этой причине он не 
создается единовременно, а требует целенаправленных длительных уси-
лий в виде «непрекращающейся работы по установлению социальных 
связей, непрерывных серий обменов, в ходе которых признание посто-
янно утверждается и подтверждается» [4. С. 530]. 

Социальный капитал поддерживается и подпитывается контактами в 
рамках социальной сети. «В этом смысле социальный капитал неотчуж-
даем от обладающих им людей» [18. С. 11]. Социальная сеть в данном 
случае представляет собой аппаратную часть социального капитала, по 
которой движутся некие ресурсы. 



Социальный капитал зависит от типа сети, которая может иметь за-
мкнутую (рис. 1а) и открытую архитектуру (рис. 1б). 
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Рис. 1. Замкнутая и открытая архитектуры социальной сети 

 
Замкнутая социальная сеть, как правило, однородна, очень устойчи-

ва и статична. Это, в свою очередь, неявно предполагает противопо-
ставление окружающей среде, избегание новых социальных контактов, а 
также нежелательность включения новых неоднородных элементов. Од-
нородность является краеугольным камнем и позволяет добиться мак-
симального уровня социальной веры. Противопоставление себя другим 
сетям означает признание если не войны с ними, то вооруженного 
нейтралитета.  

При определенных условиях закрытая социальная сеть может эволю-
ционировать в открытую форму, расширяясь и переплетаясь с другими 
сетями, благодаря чему каждый элемент получает определенный доступ 
к человеческим, физическим и финансовым капиталам всех участников 
сети. Одновременно и он предоставляет свои ресурсы для доступа к 
другим. Если этот доступ по каким-то причинам ослабляется для других 
участников сети, то уменьшается объем проходящих через данного 
участника ресурсов, что постепенно ведет к потере его жизнеспособно-
сти. Напротив, участник повышает свою ценность для сети, наращивая 
свой личный человеческий капитал, что дает ему право рассчитывать на 
больший объем поддержки. Тем самым налаживается положительная 
обратная связь между инвестициями в себя и доступом к ресурсам дру-
гих участников.   

У сети с открытой архитектурой есть важное преимущество — прин-
цип возрастающей отдачи, выражаемый законом Б. Меткалфа. В соот-
ветствии с этим законом ценность любой сети для пользователя эквива-
лентна квадрату количества узлов соединения. Иными словами, если в 
сети присутствует n пользователей, то ценность сети для каждого про-
порциональна количеству остальных пользователей [19. С. 96]. Вместе с 
тем у такой сети есть множество системных проблем, которые будут 
рассмотрены ниже.  

Открытая форма социальной сети успешно функционирует при усло-
вии существования некоторого субъекта, которого условно можно обо-
значить как «Гарант взаимных услуг». Его функцией являются контроль 



 

  

над условным балансом между объемами отданных в сеть благ каждого 
участника и полученных им сетевых благ, а также формирование некое-
го условного индивидуального рейтинга или репутации. Функции тако-
го гаранта могут быть распределены в сети между всеми участниками (в 
малой группе), либо локализованы в лице одного человека (в большой 
группе). В результате этого кроме горизонтальных связей возникает еще 
один функциональный уровень диагональных связей — уровень поддер-
жания гомеостаза сети. На данном уровне происходит движение прав и 
обязанностей, присваивается членство, формируется репутация, выде-
ляются ресурсы для развития членов сети. 

Дальнейшее расширение сети, с одной стороны, означает рост объе-
мов ресурсов и капиталов, включенных в общесетевой оборот. С другой 
стороны, сеть становится все более рыхлой и без усиления крепости и 
прочности связей и нитей может рассыпаться от любого колебания. На 
определенном этапе деятельность «Гаранта взаимных услуг» может ока-
заться недостаточной и потребуется выделение отдельного органа, име-
ющего монополию на угрозы, насилие и принуждение, например, путем 
исключения из сети. Таким образом, возникает третий функциональ-
ный слой — силовой, благодаря которому каждый участник теряет право 
на спонтанное, несанкционированное действие, т.к. это вызывает не-
предсказуемые и отложенные последствия для ветвей сети. В результате 
прочность связей возрастает, а жизнеспособность сети растет. 

Однако кристаллизация и усложнение сети на этом не останавливают-
ся. Социальный капитал распределен в сети неравномерно: ценность не-
которых узлов выше, чем других. В результате участники обладают «как 
разным набором ресурсов, так и разными возможностями использования 
сети контактов определенной группы или даже нескольких подобных 
групп. Последние обладают в группе наибольшим числом контактов и 
имеют связи с представителями других групп. Они поддерживают взаи-
модействия членов группы, вовлекают в нее нужных людей» [11. С. 53]. 
В результате этого «на коне оказываются игроки с плотными, взаимно 
пересекающимися сетями, которые имеют выход на удаленные сети с 
множеством несводимых контактов. Акторы, занимающие такую пози-
цию, строго автономны, т.е. могут накапливать стекающуюся к ним ин-
формацию, получать выгоду, возникающую в силу наличия структурных 
пустот (т.е. неиспользуемых возможностей), и, тем самым, восполнять 
проблемы в социальной структуре» [34. С. 229]. Такие акторы образуют 
еще один функциональный слой — уровень внешних связей, своего рода 
«министерство иностранных дел» при данной социальной сети.  

На наш взгляд, можно выделить еще один функциональный уровень — 
конституционный, на котором дается определение ценностей и нравствен-
ных установок для всех участников сети. Представляется, что данный уро-
вень должен реализовываться региональными органами власти, т.к. имен-
но здесь должна возникать исходная предпосылка для социального капи-
тала — социальное доверие.  

 



Исходя из всего вышесказанного, мы можем представить следующую 
схему кристаллизации социальной сети (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс кристаллизации социальной сети 
 

В качестве иллюстрации процесса кристаллизации социальной сети 
может быть использована полуподпольная арабская система переводов 
денег или ценностей «хавала», широко развитая в странах Ближнего и 
Среднего Востока. Хавала исторически развивалась попутно с основным 
занятием торговцев, которые оказывали такую услугу своим соплеменни-
кам и родственникам. С этой точки зрения хавалу можно отнести имен-
но к социальной сети, а не к банковской системе. Со временем появи-
лись специализированные участники такой сети, принимающие и выда-
ющие переводы (хаваладары). Очевидно, что такая, по сути, банковская, 
деятельность не может выполняться без клиринговых центров: всегда од-
на часть хаваладаров по проведенным расчетам будет в долгу перед дру-
гой. В связи с этим возникает необходимость взаимного зачёта, исходя из 
условий баланса платежей. Эту функцию должен взять на себя некий 
субъект, действующий на уровне гомеостаза из рис. 2. Благодаря этому 
неизвестному субъекту «обязательства по бухгалтерской отчетности могут 
передаваться другим операторам «Хавалы», которые могут суммировать и 
консолидировать бухгалтерские балансы (финансовые потоки) и уравнять 
балансы на разных уровнях» [9. С. 133]. Кроме того, сеть хаваладаров по 
всему миру скрепляется на более высоких функциональных уровнях, где 
имеют значения «родственные или личные отношения, этническая при-
надлежность посредника-иммигранта» [24. С. 18], т.е. на силовых, внеш-
них и конституционных уровнях (рис. 2). 

Представляется, что на рис. 2 схема кристаллизации описывает есте-
ственное развитие социальной сети в наиболее общем виде. Эта схема 
может иметь специфические отличия в зависимости от перечня субъек-
тов, от участия государства и т.п. В частности, характер социальной сети 
может определяться тем, складывается ли она вокруг конкурентного, 
ограниченного блага или основывается на неконкурентных отношениях. 

 



 

  

1) Неконкурентная сеть. 
Такие сети естественным образом складываются в местах работы и 

проживания человека. Социальный капитал в данном случае является 
следствием доверительных практик и означает передачу части своих за-
дач другому или, что тоже самое, взаимообмен разнокачественными 
благами. Т. Брусенина [3. С. 328–329] приводит примеры таких благ, 
которые через социальные сети могут быть доступны индивиду: 

- помощь в ремонте автомобиля, велосипеда и т.п. или в их аренде; 
- помощь с ремонтом квартиры, переездом; 
- совет в важных вопросах (семейных, рабочих и т.д.); 
- заем крупной суммы денег; 
- помощь в доступе к врачу без очереди; 
- помощь в получении чего-либо на выгодных условиях; 
- юридическая консультация; 
- административная помощь в органах власти. 
Как видим, участники социальной сети делятся друг с другом мате-

риальными, информационно-эмоциональными, временными, простран-
ственными и человеческими (опыт, знания и др.) ресурсами. Если, 
например, индивид получил бесплатную помощь в ремонте автомобиля 
(физическую и/или консультационную), то он высвободил часть своих 
ресурсов (временных, материальных и других), которые бы потратил на 
самостоятельное изучение теории ремонта. Такие сэкономленные ре-
сурсы он вероятнее всего направит на нужды, в которых помощь вряд 
ли возможна, или на деятельность, которую эффективнее сделать само-
му, чем поручать другому.  

Если плотность социальной сети велика, то индивид будет выполнять 
самостоятельно относительно небольшой перечень работ, перепоручая 
остальные работы другим членам сети и «расплачиваясь» с ними помо-
щью работы своего профиля.  

Густота и насыщенность социальных связей и их продолжительность 
принципиально меняют институциональный ландшафт. Возникает си-
стема прав и обязанностей между членами сети, т.к. перепоручая друго-
му часть своих задач, индивид получает дополнительную точку опоры и, 
в свою очередь, становится опорой для других участников сети. Образно 
говоря, участники балансируют на одной «ноге», удерживая равновесие 
благодаря опоре на соседей. Отказ от своих обязанностей перед другими 
участниками может обрушить их деятельность и принести негативные 
последствия для третьих лиц.  

В результате у участников по мере «врастания» в сеть возрастают 
риски и возникает дилемма: отказаться полностью от участия в сети 
или использовать какие-то механизмы страхования от таких ситуаций. 
Первый вариант решения равнозначен резкому падению жизненного 
уровня, так как требует распределения личных ограниченных ресурсов 
«тонким слоем» на все свои потребности. Второй — требует изобрета-
тельности и решается с помощью указанных выше функциональных 
уровней. 



Каждый акт помощи другому в социальной сети имеет два институ-
циональных последствия: 

- помощнику можно уже не доверять, а верить; 
- помощник вправе рассчитывать на ответную помощь. Другими сло-

вами, помощник получает моральное право на возврат долга.  
Накапливание такого неоплаченного долга усиливает риск утраты 

статуса полноправного члена социальной сети и перехода в статус без-
билетника или паразита. Фактически формируется неявное требование 
каким-то образом возвращать долг обратно в систему.   

Помощник же таким образом накапливает некий запас актов помощи, 
на которые сможет рассчитывать. В каком-то отношении это равнознач-
но денежному запасу. Этот вид активов для целей настоящего исследова-
ния можно обозначить как ресурсные единицы. На практике возможна пе-
редача таких ресурсных единиц, если помощник переадресует возврат 
долга другому лицу — получателю помощи. Если деньги функционируют 
безадресно, то ресурсные единицы всегда будут личными.  

В этой связи не вызывает удивления приводимый Э. Остром факт: 
«возникали буквально тысячи возможностей для получения огромных 
выгод посредством нарушения правил и ожидаемые санкции за эти 
нарушения были сравнительно невелики… весьма примечателен тот 
факт, что уровень соблюдения правил во всех этих случаях был весьма 
высок» [3. С. 106–107]. 

2) Сеть, складывающаяся вокруг конкурентного ресурса.  
Этот вид сети подробно рассмотрен в работах Э. Остром, которая ис-

следует возможности управления стабильными местными коллективны-
ми ресурсами на основе социального доверия [31. С. 106]. По ее мне-
нию, доверие является условием и одновременно следствием комму-
нального владения, которое «поощряет как доступ к определенным ви-
дам ресурсов, так и их оптимальную переработку, вознаграждая все со-
общество результатами мероприятий по их сохранению, необходимых 
для защиты этих ресурсов от исчезновения» [28. С. 145]. Как справедли-
во отмечает Э. Остром, управление такими сетями и общими ресурсами 
отличает сложность и неопределенность [3. С. 79]. Основным источни-
ком неопределенности является недостаток знаний. Это влечет за собой 
опору на метод проб и ошибок.    

На наш взгляд, развитие конкурентной сети происходит поэтапно:   
1 этап. Антагонизм.  
Отношения вокруг конкурентного блага строятся первоначально ис-

ходя из краткосрочного горизонта планирования, и, как следствие, мак-
симально интенсивной эксплуатации ресурса. В результате возникает 
угроза его скорого разрушения, что может предотвращаться разумным 
самоограничением пользователей (что маловероятно) или вмешатель-
ством третьих лиц (например, государства). Так, серьезные переговоры 
по поводу потребления воды в городе Пасадене (штат Калифорния, 
США) начались только при соучастии администрации города и под эги-
дой суда [3. С. 215]. 



 

  

В силу недостаточной организованности всех участников сети отно-
шения строятся не через кооперацию, а через противоборство, что вы-
зывает избыточные затраты на безопасность и защиту собственности. О 
такой проблеме говорил М. Олсон: «...когда ряд индивидов имеет об-
щий или коллективный интерес — когда они разделяют одну цель, ин-
дивидуальные, неорганизованные действия либо вообще не в состоянии 
обеспечить этот общий интерес, либо не могут адекватно способство-
вать достижению этой цели» [30. С. 7]. 

Одна из главных причин антагонизма — это отсутствие достоверной 
информации о намерениях других участников (провалы эмпатии). Со-
ответственно, антагонизм уменьшается через выяснение мотивов и 
нравственных принципов человека.  

В свою очередь, понимание другого человека невозможно только в 
официальных коммуникациях, где все надевают свой профессиональ-
ный «мундир» и действуют по должностному алгоритму. Здесь каждый 
становится функцией или проявлением той абстрактной силы, о кото-
рой говорил Л. Толстой: «в измененном лице капрала, в звуке его голо-
са, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту 
таинственную, безучастную силу, …действие которой он видел во время 
казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами 
или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было беспо-
лезно» [22. С. 125]. 

Исходя из этого, узнать человека — это значит увидеть его без «мун-
дира», т.е. в спортивном зале, местной церкви или, например, в походе. 
Только в таких обстоятельствах можно судить о нравственных устоях, 
мотивах и намерениях человека. Таким образом, антагонистическая со-
циальная сеть может быть трансформирована в нечто качественно иное 
через создание малых групп, в которых происходит взаимоузнавание. 

Каждый, кто имел опыт участия в собраниях в товариществе соб-
ственников жилья, членов садоводства и т.п., скорее всего сталкивался 
с тем, что принять оптимальное для всех решение крайне сложно. Ча-
сто, не добившись устраивающего всех решения, группа наиболее ак-
тивных граждан берет на себя данную задачу, если решает, что вложе-
ние их личных сил и времени оправданно. Гармонизации интересов и 
снижения конфликтности, вероятно, удалось бы достичь, используя тот 
же самый инструмент в виде сети малых групп (группа садоводов, груп-
па спорта и т.п.).  

2 этап. Совокупность малых антагонистических групп вокруг конку-
рентного блага.  

Разрозненные индивиды объективно не могут противостоять ника-
кому, даже слабому, коллективу, что будет объективно подталкивать их 
к объединению.  

По мнению Бьюкенена [5], если индивид не находится под постоян-
ным контролем в рамках малой группы, то он фактически не опасается 
разоблачения и никогда не действует этично. Соответственно, включе-
ние индивида в малую группу имеет несколько последствий: 



- появляются новые права и обязательства перед членами этой группы; 
- члены группы становятся свидетелями социальных практик индивида; 
- индивид приобретает репутацию и соответствующее право на дове-

рие для внешних субъектов. 
Соответственно, отношения вокруг конкурентного блага выстраива-

ют уже не индивиды, а группы со своим специфическим уставом в виде 
внутренних правил и норм. Это не означает снижения накала конку-
рентной борьбы, но облегчает контроль над соперниками, позволяет 
накапливать силовой потенциал, а также дает возможность выхода на 
внешние центры силы.  

В конце концов выделяется одна или несколько малых групп с 
наибольшими силовыми потенциалами, позволяющими им навязывать 
свою волю другим, более слабым группам. Если доминирующие группы 
приходят к осознанию невозможности отстранить друг друга от конку-
рентного блага, то они вынуждены не только «толкаться локтями», но и 
каким-то образом упорядочивать взаимоотношения.  

3 этап. На этом этапе происходит окончательная структуризация сети 
конкурентов, а также появление надстроек, выполняющих те или иные 
сетевые функции. Этот процесс очень хорошо исследован в работах 
Э. Остром [32, 33]. 

Обстоятельства объективно принуждают доминирующие группы 
сесть за стол переговоров для минимизации рисков и избыточных за-
трат на защиту собственности. Их действия по поводу исчерпаемого 
конкурентного блага включают в себя: 

а) формулирование проблемы присвоения и проблемы обеспечения 
предложения данного блага в качестве предмета переговоров; 

б) определение способа решения этих проблем; 
в) практическое воплощение найденного и одобренного группами 

решения; 
г) контроль над ходом воплощения решения; 
д) корректировку способа решения, целей и алгоритма взаимодей-

ствия. 
Выполнение приведенных выше пунктов запускает процесс образо-

вания новых функциональных уровней (рис. 2). В первую очередь, об-
щее собрание всех конкурирующих групп должно ответить утвердитель-
но или отрицательно на вопрос «Необходимо ли решать совместно про-
блемы присвоения и проблемы обеспечения предложения данного бла-
га?». При положительном решении создается исполнительный комитет, 
который должен материализовать волю общего собрания и найти тех-
ническое решение, которое устроило бы всех.  

Отдельный орган создается для выполнения контрольной функции. 
Наилучший способ для этого — взаимоконтроль друг за другом, что, 
однако, не всегда физически возможно. С этой целью, например, общее 
собрание жителей японских деревень для управления общинными леса-
ми наделяли правом наложения санкций и поимки нарушителей детек-
тивов, в т.ч. из местных жителей. Служба детективов считалась почет-



 

  

ной и выгодной. Детективы фактически получали временные властные 
полномочия. Их доминирующей стратегией становилось превращение 
временных выгод в постоянные, что привело к созданию силового 
функционального уровня.   

В испанской Валенсии фермеры, пользующиеся общей ирригацион-
ной системой, выбирают также инспекторов, решающих технические 
вопросы. Но на практике эти субъекты будут выполнять волю той груп-
пы фермеров, которая имеет наибольший потенциал принуждения. Бо-
лее того, в некоторых сообществах применяется имущественный ценз, 
например, право голоса в Аликанте (Испания) получают только ферме-
ры, владеющие более 1,8 га земли. Правомочия дробятся, в том числе и 
затем, чтобы минимизировать риски злоупотребления властью и уси-
лить взаимоконтроль.  

Для разрешения спорных ситуаций общим собранием должны быть 
предусмотрены судебные функции и определена соответствующая 
структура. Например, производители воды рассматривали возможность 
инициировать судебные разбирательства с тем, чтобы уменьшить коли-
чество выкачиваемой воды и перейти к нормированию использования 
ограниченных ресурсов пресной воды в зоне Западного бассейна (штат 
Калифорния, США) всеми производителями этой зоны. 

Отдельная контрольная функция возлагается на средства информи-
рования. Так, с 1946 г. по 1954 г. всем членам ассоциации потребителей 
водных ресурсов Западного бассейна рассылалась еженедельная газета. 
Это позволило им оперативно и одновременно узнавать о гидрогеологи-
ческой структуре бассейнов. До такого инвестирования в информацию 
ни у кого не было ясной картины границ, паттернов спроса и уровней 
водоносных пластов в том или ином бассейне. 

Однако даже такие шаги еще не гарантируют достижения оптимума 
для всех участвующих. Ни одна из малых групп не склонна отказывать-
ся от «перетягивания одеяла на себя». Так, крупный держатель прав на 
воду и землевладелец в зоне Западного бассейна «Корпорация водо-
снабжения Домингес» имела значительное влияние в регионе и в тече-
ние 18 лет предпринимала постоянные попытки пересмотреть в свою 
пользу условия пользования водными ресурсами, прибегая к помощи 
судебной системы, вплоть до Верховного суда штата Калифорния. 

 
Проектирование социальной сети на основе привязки к  

природному объекту 
На наш взгляд, процесс структуризации социальной сети и образова-

ния социального капитала требует целенаправленных усилий региональ-
ных органов власти. Рассмотрим этот процесс на примере города Иркут-
ска, который исследуется в многочисленных публикациях, нацеленных 
на придание его развитию нового импульса [6, 13, 14, 15, 16, 22].  

На наш взгляд, на первом этапе требуется привязка проектируемой 
социальной сети к некоторому объекту. Социальный капитал и соци-
альная сеть могут складываться вокруг многих объектов, в т.ч. вокруг 



общедоступных природных объектов, одним из которых являются лес-
ные массивы, расположенные как между крупными городами, так и 
внутри них.  

Рассмотрим возможности развития социального капитала на примере 
особо охраняемой территории «Кайская роща» (далее — ООПТ «Кай-
ская роща»), расположенной рядом с центром города Иркутска. Назва-
ние роще дала протекающая поблизости река Кая. Эта территория в го-
родской черте является естественным природным убежищем для 197 
видов высших сосудистых растений, 2 видов земноводных, 2 видов реп-
тилий, 19 видов млекопитающих и 135 видов птиц, включая сезонные 
пролетные виды. Из них в Красные книги Российской Федерации 
включено 3 вида высших сосудистых растений, 6 видов птиц. Общая 
площадь участка — 50,35 га. 

ООПТ «Кайская роща» территориально является единым целым с 
двумя объектами природного и культурного наследия региона: 

1) Ботанический сад Иркутского государственного университета 
(единственный ботанический сад в Байкальской Сибири с крупнейшей 
в регионе коллекцией из более чем 3 тыс. видов растений).  

2) мемориал Глазковского кладбища, где погребены известные деяте-
ли Иркутской губернии и Иркутска (писатели И.И. Молчанов-
Сибирский, П.Г. Маляревский, П.И. Малиновский и др., ветераны ми-
ровых войн). 

На наш взгляд, самые быстрые результаты может дать социальная 
сеть, созданная вокруг конкурентного блага. В этой связи на втором 
этапе нам необходимо выделить те блага, которые приносит и может 
приносить такой крупный лесной массив в черте города, как Кайская 
роща: 

1. Самая очевидная польза леса — это выполнение функций легких 
для города. Лесопарк восстанавливает живительную силу воздуха, очи-
щает и увлажняет его [2]. Кайская роща способствует концентрации 
влаги и устранению городской пыли. 

2. Нельзя сбрасывать со счетов и те дары, которые может давать лес: 
ягоды и плоды, лекарственные травы и грибы. Низкие затраты на их 
сбор могут сделать Кайскую рощу очень привлекательной в качестве 
объекта постоянного попечения.  

3. Знания о природоустройстве для учащихся. Восстановленный лес 
может стать естественным прибежищем разных животных вплоть до до-
статочно крупных, например, оленей. Наблюдение и общение с ними 
само по себе являются наградой для любого школьника. После такого 
опыта биология и окружающая среда перестанут быть скучными пред-
метами в школе, т.к. будут опираться на реальный, личный опыт.  

4. Научные исследования. Лесопарк является прекрасным полигоном 
для изучения флоры и фауны в их условно естественном состоянии. 
Вдумчивый наблюдатель сможет сделать множество открытий и сфор-
мулировать новые законы.  

 



 

  

5. Лесопарковая зона является идеальным объектом для проведения 
регулярных спортивных мероприятий: занятий бегом, лыжами и т.д. Та-
кие спортивные события могут стать визитной карточкой Иркутска. 
Р. Флорида полагает, что «креативные люди очень высоко ценят актив-
ные виды спорта и туризм. Их привлекают те города и сообщества, где 
популярен активный отдых на свежем воздухе» [25. С. 198]. При этом 
отмечается падение интереса к соревновательным видам деятельности и 
просмотру спортивных передач.     

Лесопарк является альтернативой напряжению городской среды. 
Другая реальность города, другое его измерение подталкивают человека 
к метаморфозе от человека промышленного (человека-функции) к че-
ловеку созерцающему, а затем и к человеку творящему. Лесопарк может 
стать местом пробуждения творчества и креативности.   

6. Лесопарк также является пространством для нового опыта. Жизнь 
среднестатистического горожанина перенасыщена визуальными образами 
и разного рода информацией, слабо связанной с окружающими явления-
ми. Современный горожанин почти лишен опыта соприкосновения с ре-
альными, а не искусственными объектами. В лесном массиве человек мо-
жет испытать положительные эмоции, связанные с неутилитарным про-
ведением свободного времени, реализацией тех аспектов внутреннего раз-
вития, которые затруднительно осуществить в других областях практики. 
Поэтому опыт общения с природой контрастен рабочим будням, обще-
ственным обязательствам, домашним нагрузкам. С этой точки зрения ле-
сопарк можно обозначить как институт эмоционального развития, наце-
ленный на то, чтобы «жить во взаимности и сопричастности всему сущему 
на свете» [1]. Появляются даже такие направления человеческого опыта, 
как садовая терапия — «это процесс использования растений и сада для 
улучшения человеческого благосостояния» [21. С. 48]. Люди, приобретаю-
щие опыт парковой деятельности, ценят сам факт своего участия в тех ви-
дах деятельности, которые им предлагаются. Подобно тому как люди со-
кратили потребление товаров и стали тратить больше денег на услуги, сей-
час они пересматривают количество времени и денег, уходящих на услуги, 
чтобы высвободить место для более запоминающихся — и более ценных — 
форм опыта. 

7. Репутация. Более-менее адекватно узнать человека можно прежде 
всего в совместной трудовой деятельности, где будут продемонстрирова-
ны нравственно-волевые качества каждого. Артисты, политики и разного 
рода общественные деятели давно уже осознали, что защита природы и 
исчезающих видов животных приносит также и публичное одобрение, 
дает своего рода печать общественно полезной нравственности.  

8. Увеличение популярности Иркутска как места жизни. Город — 
это, прежде всего место, которое притягивает все новых и новых жите-
лей. Несмотря на виртуализацию коммуникаций, популяризацию уда-
ленной работы и снижение зависимости от рабочего места, география и 
структура города сохраняют свое значение, а может быть даже усилива-
ют его. Так Р. Флорида полагает, что «место превратилось в главный 



организующий компонент нашего времени, переняв многие функции, 
выполнявшиеся ранее фирмами и другими организациями… именно 
географическое местоположение, а не корпорация, предоставляет орга-
низационную матрицу для сочетания людей и рабочих мест. В совре-
менном бизнесе доступ к талантливым и креативным профессионалам 
является примерно тем же, чем был когда-то доступ к углю и железной 
руде в сталелитейной промышленности. Им определяется, где будут 
возникать и развиваться компании, что, соответственно, меняет условия 
конкуренции между городами» [25. С. 31]. Другими словами, привлека-
тельный город притягивает сегодня талантливых и разборчивых профес-
сионалов, а вслед за профессионалами следуют и крупные корпорации. 

На третьем этапе составим перечень субъектов, которые могут быть 
заинтересованы в деятельности ООПТ «Кайская роща»: 

1. Детские экологические организации: «Через ощущения своей 
общности, связи и включенности во все остальное творение, школьник 
способен приобретать опыт переживания растений и животных как ча-
сти самого себя» [12. С. 64]. Эмоциональная отзывчивость к природе в 
целом начинается с любви к конкретным природным объектам или яв-
лениям, к отдельным животным или растениям [10]. Силами таких 
юных экологов могут создаваться музеи, лесные опытные станции, са-
ды, питомники и т.д.  

2. Разного рода спортивные организации, не привязанные к заняти-
ям внутри помещений. 

3. Научные организации (как профессиональные, так и любитель-
ские). Среди последних набирают популярность исследователи парма-
культуры, заинтересованные в создании самоподдерживающейся при-
родной среды, обеспечивающей разного рода полезными продуктами 
без перманентных трудовых усилий. Учитывая транспортную доступ-
ность и обширность ООПТ «Кайская роща», она представляет прекрас-
ные возможности для таких исследований. 

4. Некоммерческие общества по выращиванию и сбору дикоросов, 
по созданию питомников для культурных растений. Такие общества мо-
гут получить в пользование некоторую ограниченную площадь на тер-
ритории ООПТ «Кайская роща» при условии общественной полезности 
их деятельности. 

5. Органы власти, политические партии. Их деятельность не возмож-
на без постоянного и наглядного подтверждения их нравственно-
полезной деятельности и выполнения предвыборных обещаний. ООПТ 
«Кайская роща» как нельзя лучше подходит для этой цели – как спасе-
ние островка первозданной природы и редких видов животных. Макси-
мально плотное участие в судьбе ООПТ «Кайская роща» во многом 
способствует их политическому будущему. 

6. Предпринимательские структуры, которые заинтересованы в пози-
тивной общественной репутации. Сегодня, пожалуй, не найдется фир-
мы, которая была бы совершенно безразлична к общественному мне-
нию. Прямо или косвенно публичная оценка влияет на отношения с 



 

  

клиентами, поставщиками, органами власти. Участие же в деятельности 
ООПТ создает постоянные поток событий и предлогов для освещения в 
прессе. 

На четвертом этапе органы власти должны взять на себя конститу-
ционные функции и установить ряд принципов функционирования 
ООПТ: 

- особо охраняемая территория «Кайская роща» является безуслов-
ной ценностью в масштабах Байкальского макрорегиона; 

- «Кайская роща» не является самодостаточной и нуждается в сози-
дательном труде человека для раскрытия всей полноты ее качеств; 

- существует перечень деятельности, требующейся для развития Кай-
ской рощи; 

- каждый неравнодушный и сознательный гражданин вправе взять на 
себя один из видов деятельности; 

- существуют признаки эффективности участия отдельного гражда-
нина или коллектива в ООПТ «Кайская роща», перечень санкций и бо-
нусов для него, а также способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Принимая такие ценностные установки, заинтересованные граждане 
или коллективы вправе приступить к решению развитию ООПТ. Для 
этого предлагается перечень видов деятельности, направленных на экс-
плуатацию, сохранение и поддержание ООПТ в состоянии неистощи-
тельного и постоянного лесопользования: 

- санитарно-оздоровительные, которые включают уборку сухостоя, 
санитарную рубку, уборку захламленности и уход за особо ценными де-
ревьями, защиту леса от вредителей и болезней [20]; 

- лесохозяйственные: рубки ухода, включающие осветление, прочист-
ки, прореживания, проходные, обновления, переформирования. К лесо-
хозяйственным мероприятиям относятся также реконструкция насажде-
ний, рубки ухода за подростом или подлеском, рубки ухода в сложных 
насаждениях, лесопарковые посадки, включающие лесные культуры, 
ландшафтные посадки и специальные посадки, противопожарные меро-
приятия, мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями; 

- биотехнические: работы по охране и воспроизводству фауны, регу-
лированию численности и видового состава животных, улучшению 
условий обитания животных; 

- благоустройство территории, в т.ч. инженерно-строительные рабо-
ты различного профиля, устройство водоемов, создание газонов, ре-
культивацию земель. 

Представляется, что все указанные виды физических работ не требуют 
длительного обучения и могут выполняться любым здоровым человеком. 
Желающие выполнять эти работы вправе рассчитывать на «присвоение» 
указанных выше благ ООПТ. До этого они должны создать социальную 
сеть, распределив работы между собой и создав бригады, специализиро-
ванные по видам работ. В результате на данном этапе должны быть со-
зданы малые группы, находящиеся в тесной взаимосвязи. 

 



На следующем этапе выполняемые малыми группами работы должны 
усложняться за счет менее заметных работ обеспечительного характера: 
предоставление транспорта, обеспечение поиска и подготовка персона-
ла, организация сбыта природных благ и т.п.   

В результате произойдет следующий виток организационной сложно-
сти социальной сети: появится еще один более высокий функциональ-
ный уровень деятельности, который можно обозначить как коммуника-
тивный. На этом уровне обеспечивается организация взаимодействия 
между членами коллектива с целью обеспечения исполнителями, мате-
риалами и инструментами, логистической поддержкой и сбытом.  

Однако кроме коммуникативной и физической специализации в дея-
тельности ООПТ «Кайская роща» имеет место еще ряд технологически 
сложных действий: 

- ландшафтная таксация; 
- почвенно-мелиоративные изыскания; 
- лесопатологическое обследование; 
- санитарно-гигиенические исследования или изучение состояния 

окружающей среды; 
- инженерные изыскания дорожно-тропиночной сети; 
- гидротехнические и гидрологические изыскания; 
- социальные исследования; 
- экономические исследования. 
Эти виды работ можно сгруппировать в два функциональных уровня: 

технологический и социально-экономический. На первых порах разви-
тия социальной сети эти работы выполняются органами власти. По ме-
ре «взросления» и кристаллизации сети в ее распоряжение должны пе-
редаваться все более сложные виды деятельности. Таким образом про-
изойдет «взращивание» сети и социального капитала в регионе. 

Следствием предложенной в статье системы управления ООПТ 
«Кайская роща» может стать плотная социальная «ткань» в регионе. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что такие социальные связи яв-
ляются мощным катализатором кооперационных отношений между 
производителями, исследователями, гражданским обществом и органа-
ми власти. Знакомства и личные контакты социальной сети, сформиро-
вавшейся вокруг лесного массива, запускают целый каскад хозяйствен-
ных связей и производственных цепочек. Параллельно с этим будет 
усложняться и кристаллизироваться сама социальная сеть. 
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