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Аннотация
Исследование, направленное на изучение степени участия локальных сообществ в развитии 
сельских районов и способствующих этому факторов, проведено в 277 сельских населенных 
пунктах, отобранных методом территориальной выборки на уровне округа, района и дерев-
ни. Данные были проанализированы с использованием метода SEM-PLS. Результаты анализа 
показывают, что на уровень участия общин в развитии деревень в провинции Джамби (Jambi) 
влияют внутренние факторы, такие как социально-экономический статус общины и приня-
тые в ней культурные нормы, а внешние факторы, такие как средства массовой информации, 
стиль управления глав сельской администрации и государственные/муниципальные службы, 
не имеют существенного влияния. При определении участия общины в  развитии деревни 
принятые в ней культурные нормы опосредуют показатели использования социальных медиа 
и социально-экономического статуса общины. Поэтому правительству предлагается оптими-
зировать роль СМИ как средства информирования, просвещения и оказания услуг с целью 
повышения уровня культуры населения. Правительство также должно обеспечить обратную 
связь с общиной по поводу ее участия в развитии деревни в виде строительства обществен-
ных объектов, обеспечения экономической стабильности, безопасности и доступности обра-
зования с целью содействия улучшению социально-экономического положения общины, что 
в свою очередь будет способствовать повышению уровня культуры в социуме. Необходимо 
распространять в  населении информацию о  различных видах услуг и  об открытом доступе 
к ним, чтобы местные сообщества понимали роль и преимущества этих услуг. 
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Введение

Критерием успешного развития является повышение качества жизни человека; в свою очередь, 
показатели самого развития во многом определяются качеством жизни человека. Таким об-
разом, развитие и человек не могут быть разделены: с одной стороны, человек выступает как 
субъект развития, а с другой — становится его объектом. Опираясь на эту концепцию, можно 
утверждать, что успех или неудача программ развития зависят от степени участия в них сооб-
щества. В соответствии с работой Aref et al.  [2010], если сообщество не участвует в развитии, 
сотрудничества между ним и правительством не возникает и, следовательно, развития точно не 
будет. Поддержка развития сообществом позволяет оптимизировать реализацию запланирован-
ных программ развития [Woods & McDonagh, 2012]. В соответствии с работой Chifamba [2013], 
устойчивый рост развития сельских районов практически невозможно обеспечить без инициа-
тивного участия общины. Согласно Razzaq et al. [2011], успешность развития заключается в ис-
пользовании внутренних ресурсов общины, что выражается в росте ее вовлеченности, формиро-
вании знаний и навыков, способе управления общиной, развитии структуры и направленности 
коммуникаций внутри общины, установлении связей с внешними партнерами. Наращивание 
потенциала общины является очень важным аспектом развития, которым должно заниматься 
правительство, с тем чтобы проекты развития сельских районов могли приносить пользу людям. 
Согласно Azmi et al.  [2021], эти усилия выведут участие общины, компаний и представителей 
науки на более высокий профессиональный уровень. Участие общины в развитии может быть 
в форме пожертвований денежных средств, материальных благ, усилий и идей [Uceng et al., 2019]. 

Успешное развитие территории также во многом определяется ее демографическими и соци-
ально-экономическими характеристиками. Джамби — одна из провинций Индонезии с населени-
ем в 3,678 млн человек, или 1,36% от общей численности населения страны. Провинция включает 
2 городских муниципалитета и 9 округов, 141 район, 163 «городских деревни»1 и 1399 деревень. 
Доход на душу населения в провинции составляет 56 240 рупий при среднем национальном до-
ходе на душу населения, равном 57 730 рупий. Уровень бедности в провинции Джамби (как пра-
вило, он выше в городах) достигает 10,48%, что выше национального уровня бедности, равного 
7,53%. Большинство жителей провинции Джамби заняты в экономике: 37,40% работают по найму 
и 20,93% — самозанятые фермеры и торговцы, а остальные трудятся в несельскохозяйственном 
секторе. Географически территория провинции Джамби представлена на карте ниже (Рисунок 1).

Одним из показателей, используемых для определения уровня развития сельских районов 
в Индонезии, является индекс развития деревни  (village development index, VDI). Чем выше 
показатель VDI, тем выше уровень развития конкретной местности, а низкий VDI указыва-
ет на большее отставание региона. Значение этого индекса также косвенно отражает уровень 
участия общины в развитии деревни [Direktorat Jenderal, 2021]. Провинция Джамби являет-
ся одним из регионов, имеющих показатель VDI из категории развивающихся территорий, 
равный 0,69. Почти во всех местностях провинции показатель VDI ниже 0,71, и только город 
Сунгай-Пенух (Sungai Penuh) по классификации VDI является независимым, а округ Батанга-
ри (Batanghari) определяется как развитый [Direktorat Jenderal, 2021]. Этa ситуация показыва-
ет, что уровень развития, обеспечиваемый правительством провинции Джамби, не является 
максимально возможным, а также указывает на низкий уровень участия общины.

В соответствии с  Njunwa  [2010], неэффективность участия сообщества в  развитии обу-
словлена несколькими факторами, включающими уровень бедности, низкий уровень знаний, 
уровень политической активности в общине, общественное недоверие к правительству, зло-
употребления и непрозрачность бюджета. Chifamba [2013] показал в своем исследовании, что 
помимо фактора бедности, который препятствует участию общины в  развитии, существует 
обеспокоенность по поводу последствий такого участия, а именно: понесенных финансовых 
расходов, затрат времени, усилий и имеющихся в общине ресурсов. Бедняки считают, что их 

1  Городская деревня (Urban village) — это городская территория, которая обычно характеризуется сред-
ней плотностью застройки, развитой системой общественного транспорта, акцентом на пешеходные 
и общественные пространства.
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доход не соответствует выплатам, которые им полагаются за участие в новой программе, пред-
лагаемой сельской администрацией  [Bhattacharyya, 2013]. В  работе Sakata & Prideaux  [2013] 
более конкретно подчеркивается, что участие сообщества в развитии не будет эффективным, 
если оно используется только как гегемонистский инструмент для обеспечения подчинения 
и контроля со стороны правительства.

Рисунок 1. Карта провинции Джамби. Источник: Mapsofworld 2023.  https://www.mapsof-
world.com/indonesia/provinces/jambi.html

Более ранние исследования выявили несколько факторов, влияющих на участие сообще-
ства в развитии сельской местности. Например, исследование, проведенное Sukharwadi [2020] 
в районе Батуличин (Batulicin) округа Танах-Бумбу (Tanah Bumbu), показало, что индивиду-
альные, культурные и  коммуникативные характеристики одновременно влияют на участие 
общины в  развитии деревни. В  работе Lumantow et al.  [2017] предметом специального изу-
чения была культура Mapalus1 в деревне Томбазиан Атас (Tombasian Atas) в районе Каванко-
ан Барат  (Kawangkoan) округа Минахаса  (Minahasa), которая оказывает сильное влияние на 
участие общины в развитии деревни. Исследования, проведенные Rianto [2017] и Putra [2018], 
показывают, что уровень образования и восприятие сообществом своего участия в развитии 
деревни имеют большое значение. В исследовании, проведенном Rati et al. [2017], утверждает-
ся, что участие общины в развитии деревни во многом определяется стилем управления главы 
сельской администрации.

Вышеуказанные исследования изучают частичное или совокупное влияние независимых 
переменных на уровень участия сообщества в развитии, поэтому их результаты не дают воз-
можности получить полную картину взаимосвязей. В настоящем исследовании связи между 

1  «Мапалус»  — форма совместной деятельности в  социальной жизни индонезийцев, направленная на 
поддержание гармонии и мира для достижения взаимного процветания.
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различными независимыми переменными изучались на основе структурной модели, дающей 
более полное представление о существующих взаимосвязях. Анализ данных в исследовании 
проводился с использованием модели PLS-SEM (моделирование структурных уравнений ме-
тодом частичных наименьших квадратов). Этот метод недостаточно широко использовался 
учеными при проведении исследований, посвященных участию общины в развитии сельских 
районов.

Изучение участия общины в развитии деревни в провинции Джамби очень важно, потому 
что уровень развития в этой провинции не является максимально возможным по сравнению 
с  другими провинциями. Демографические и  социально-экономические факторы, которые, 
как считается, являются тому причиной, нуждаются в более глубоком изучении с тем, чтобы 
построить структурную модель, которая была бы полезной при формулировании политики, 
направленной на повышение уровня участия сообщества в развитии сельских районов. Иссле-
дования [Hakim, 2017; Akbar et al., 2018; Mustanir et al., 2018; Uceng et al., 2019; Hadi et al. 2014] 
формулируют те же выводы, то есть благоприятные демографические и социально-экономи-
ческие условия в общине повышают ее готовность участвовать в развитии деревни.

Данное исследование направлено на изучение различных факторов, прямо или косвенно 
влияющих на уровень участия общины в развитии деревни, с целью построения структурной 
модели как основы для разработки политики, направленной на повышение уровня участия 
общины в развитии деревень в провинции Джамби.

Обзор литературы

Участие общины в развитии сельских районов
Участие общины описывает позицию, дающую возможность влиять на создание жизненной 
среды сообщества и управление ею [Sanoff, 2005]. По словам Sanoff, сила заключается в дви-
жении, которое выходит за профессиональные рамки традиций и  культуры. Участие будет 
эффективным, если роль сообщества будет соответствовать потребностям развития; кроме 
того, согласно Chifamba [2013], это повысит эффективность, независимость, масштаб и устой-
чивость проектов развития. Участие сообщества на национальном уровне будет эффективным 
в реализации идеалов демократии в том случае, если сообщество было уже подготовлено к та-
кому участию на локальном уровне, на котором сообщество учится самостоятельно управлять 
процессом своего развития. Когда люди участвуют в  программах развития, они вовлечены 
в процесс принятия решений, которые затем повлияют на их жизнь, поэтому каждый человек 
должен иметь возможность участвовать в развитии своей деревни [Heywood et al., 2004]. Вов-
лечение общины в развитие — это механизм расширения ее возможностей с целью увеличе-
ния гражданского потенциала общины [Razzaq et al., 2011].

Giampiccoli [2010] оценивает участие как процесс вовлечения общины в роли сообщества 
граждан с  целью соблюдения государственных норм и  правил работы. Участие сообщества 
в  развитии рассматривается как попытка скрыть продвижение гегемонистской идеологии, 
с тем чтобы каждая община могла продвигать собственное видение развития. Самое главное, 
по его словам, это то, что процесс должен способствовать реальному расширению прав и воз-
можностей общины. В другой статье Giampiccoli & Saayman [2018] объясняют участие граждан 
как перераспределение полномочий, вовлекающее бедные слои населения в  процесс разви-
тия, чтобы социальные реформы происходили на протяжении всей жизни людей. Поэтому, 
согласно Chifamba [2013], участие сообщества — это управляемый процесс правительствен-
ного влияния и контроля инициатив по развитию сельских районов и решений, касающихся 
распределения ресурсов общины. Благодаря участию общины ее физические, экономические 
и социальные ресурсы будут использоваться эффективно, результативно и разумно для дости-
жения поставленных целей и решения задач программ развития [Burns & Taylor, 2000].

Njunwa [2010] подчеркивает, что участие сообщества должно быть добровольным, чтобы 
происходил процесс обучения и  повышалось осознание важности участия в  развитии как 
средстве достижения процветания. Сообщества должны активно участвовать в процессе пла-
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нирования, реализации, мониторинга, оценки и поддержки проектов развития. При активном 
участии сообщества в деятельности, направленной на развитие, повышается уровень подот-
четности служб и демократии, социальной сплоченности и эффективности, проводимая поли-
тика обретает экономическую ценность и актуальность, а также формируется потенциал для 
развития навыков и сети контактов с целью преодоления социальной изоляции и содействия 
устойчивому развитию [Heywood et al., 2004].

Показатели участия в развитии сельских районов 
Для каждой общины характерен свой уровень участия в развитии, который определяется на 
основе формирующих его показателей. В  работе Arfianto & Balahmar  [2014] перечисляются 
показатели участия в разбивке по типу деятельности: (1) участие в принятии решений, в том 
числе по поводу использования местных ресурсов и бюджетных ассигнований, объем которых 
всегда определяется центральным руководством; (2) участие в мероприятиях по реализации 
программ, которые осуществляются на добровольной основе за счет вложения своего труда 
и энергии в деятельность по развитию; (3) участие в мониторинге и оценке содержания и ре-
ализации необходимых общине программ; (4) участие в использовании результатов програм-
мы развития, справедливое распределение полученных выгод и повышение качества жизни. 
В работе Mustanir et al. [2018] подробно описывается 4 формы участия в развитии, а именно: 
(1) финансовое, в виде налоговых платежей общины, которые впоследствии будут направлены 
на ее развитие;  (2) материальное, обычно в  виде инструментов или оборудования, которые 
можно использовать для удовлетворения потребностей общины; (3) иные действия и усилия, 
которые могут стать вкладом общины в достижение успеха программы; (4)  интеллектуальное/
духовное, в форме мнений, идей, конструктивных предложений или в виде социального уча-
стия, к примеру, собрание в память об умершем члене общины. В работе Suryati [2015] участие 
оценивается с точки зрения: (1) готовности общины участвовать в процессе и определять на-
правление развития; (2) чувства ответственности за нагрузку, связанную с деятельностью по 
развитию, особенно финансовую;  (3) участия в использовании результатов деятельности по 
развитию в том смысле, что община получает все выгоды от результатов и осознает неравно-
мерность уровня развития.

Факторы, влияющие на участие в развитии сельских районов
Люди хотят участвовать в  развитии, и  на это желание влияют различные факторы. В  рабо-
те Gedeona  [2015] указывается, что желание людей участвовать в  развитии обусловлено вну-
тренними факторами, а именно полом, возрастом, уровнем образования, профессией и уров-
нем дохода, тогда как внешние факторы включают усилия правительства по предоставлению 
обществу информации и  роль частного сектора. В  работе Mustanir et al.  [2018] упоминаются 
следующие факторы, влияющие на участие общины в развитии: знания, установки, пол, воз-
раст, ценности/убеждения, семейное положение и символика, принятая в общине. Кроме того, 
в работе Paul [1987] приводятся 3 важных аспекта, связанных с участием общины в развитии 
своей деревни: (1) экономический, который проявляется в уровне благосостояния и уровне за-
нятости; (2) социокультурный, проявляющийся в социокультурных различиях, складывающих-
ся в сообществе; (3) географический, проявляющийся в удаленности деревни от центра города.

Роль социальных медиа в развитии
Социальные медиа играют важную роль в развитии;  это может быть страница в интернете 
или приложение, которое позволяет пользователям создавать виртуальные сообщества и сети 
и делиться информацией [Priyatna et al., 2020]. Согласно Sobaih et al. [2016], социальное сред-
ство коммуникации — это простая в использовании интернет-платформа, которая позволяет 
пользователям создавать контент и делиться им в различных контекстах с более широкой ауди-
торией. Социальные медиа служат первым шагом к действию индивида и его взаимодействию 
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с другими людьми в их общем вкладе в различные виды общественной деятельности [Khan 
et al., 2014]. По мнению Hendra [2019], социальные медиа играют важную роль, являясь сред-
ством воспитания умных, открытых и продвинутых людей, доносят до общества различного 
рода контент, становятся культурным институтом и могут служить источником информации 
для деятельности в области развития. Более того, в работе Sobaih et al. [2016] говорится, что 
преимущества социальных медиа ощущаются людьми не только в качестве средства обучения, 
саморазвития и  творчества, цифрового общения, развлечения и  занятости, но также могут 
приносить пользу организациям как средство цифровизации общения, маркетинга продукта/
услуги и сервисных сетей. 

Культура труда в сообществе
Сложившаяся в  жизни людей культура определяет стиль их участия в  развитии общины. 
Удовлетворяя свои повседневные потребности, люди будут предпринимать последовательные 
и регулярные действия, чтобы сформировать ценности и привычки, которые становятся стан-
дартами поведения и принимаются в качестве культуры труда в данном сообществе. Культура 
труда включает определенные ценности, которые могут помочь в  реализации деятельности 
по развитию [Newstrom, 2015]. Более того, как показано в работе Pattipawae [2011], культура 
труда отражается в установках, которые трансформируются в поведение, идеалы и действия 
в процессе работы. Иными словами, культура труда — это взгляд на жизнь с системой цен-
ностей, которые становятся характером, привычками и  движущей силой, укоренившейся 
в жизни общественной группы или организации. Существует набор базовых предположений 
и убеждений, которые используются членами сообщества при преодолении различных про-
блем внутренней интеграции и внешней адаптации, которые затем развиваются и переходят 
в социальную жизнь общины [Joushan et al., 2015]. Согласно работе Mayangsari [2014], культура 
труда человека видна по его отношению к труду и поведению на работе. Отношение человека 
к труду проявляется в принятии им указаний руководства, радости взятия на себя ответствен-
ности за работу, работе как служении, выполнении работы в соответствии с обязанностями, 
способности преодолевать ограничения и составлять отчеты о работе. Поведение рассматри-
вается на уровне дисциплинированности и честности в работе, приверженности делу, ответ-
ственности за выполняемую работу и сотрудничества с коллегами.

Социально-экономические характеристики общества
Социально-экономический статус общины описывает ее состояние как в социальном, так и в 
экономическом плане и определяет способность общины к развитию. Люди с более высоким 
уровнем образования будут более восприимчивы к программам развития. Образование не-
обходимо каждому для научного познания и  определения потенциального качества жизни 
и благосостояния. Образование также может влиять на модели социального поведения чело-
века. Благодаря образованию будет происходить систематическая передача знаний от одного 
человека к другому, что обеспечивает изменения в поведении, ведущие к зрелости как мышле-
ния, так и самой личности [Aspiyah & Martono, 2016]. Согласно Muntazeri & Indrayanto [2018], 
в рамках программ образования предпринимаются усилия по обеспечению формального и не-
формального заранее спланированного опыта обучения как в школе, так и за ее пределами на 
протяжении всей жизни, чтобы оптимизировать личный потенциал для достижения успеха 
в жизни в будущем. Так, по мнению Salwa et al. [2019], образованные люди обладают критиче-
ским мышлением. 

Уровень бедности в общине оказывает воздействие на эффективность деятельности по раз-
витию. Бедность означает неспособность человека удовлетворить минимальные базовые по-
требности, чтобы обеспечить себе более достойную жизнь [Haryono et al., 2020]. В соответствии 
с работой Duffy et al. [2016], бедность — это неспособность оплатить предметы первой необхо-
димости, такие как еда, одежда, жилье и лекарства. То же самое говорится в работе Septiadi & 
Nursan [2020]: бедные люди не имеют возможности подчинить себе систему или приспособить-
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ся к ней, в результате чего человек оказывается побежденным и угнетенным другой, доминиру-
ющей системой. По его словам, на бедность указывают (1) невозможность совершать богослу-
жения согласно канонам его/ее вероисповедания; (2) неудовлетворение потребностей (в еде) 
два раза в день; (3) использование одной и той же одежды для дома, путешествий и в школе/на 
работе; (4) состояние цокольного этажа дома; (5) недоступность лечения. В работе Diyanayati & 
Padmiati [2017] бедность измеряется на основе уровня годового дохода семьи в эквиваленте цен 
на рис: (1) очень бедные; с годовым доходом, эквивалентным стоимости 200 кг риса (сельское 
население) или 250 кг риса (городское население); (2) бедные; доход, эквивалентный стоимости 
240-320 кг риса  (сельское население) или 360-480 кг  (жители города Стара); (3) доход почти 
достаточный, эквивалентный стоимости 320-480 кг риса (сельское население) или 720 и более 
кг риса (городское население); (4) доход достаточный, эквивалентный стоимости 480 и более кг 
риса (сельское население) или 720 и более кг риса (городское население).

Государственные услуги
Государственные услуги — это компенсации от правительства, призванные обеспечить удоб-
ство и комфорт обществу с точки зрения управления, а также предоставления товаров и ус-
луг. Государственные услуги, воспринимаемые населением, будут мотивировать его к участию 
в развитии. В соответствии с работой Osborne et al. [2016], государственная услуга представля-
ет собой регулируемую законом и нормативными актами форму обслуживания общества для 
удовлетворения потребностей в соответствии с интересами организации.  Это форма ответ-
ственности правительства за удовлетворение основных потребностей общества и предостав-
ление административных услуг. Между тем, согласно Osborne et al.  [2013], государственная 
услуга — это форма ответственности правительства за удовлетворение основных потребно-
стей общества и предоставление административных услуг. Yunaningsih et al. [2021] измеряют 
успешность государственных услуг при помощи таких показателей, как эффективность, ре-
зультативность, справедливость и оперативное реагирование на потребности. В работе Ostrom 
& Ostrom [2019] государственные услуги оцениваются по нескольким аспектам: (1) точность 
предоставления государственных услуг; (2) точность обслуживания; (3) вежливость и добро-
желательность; (4) ответственность; (5) завершенность оказанной услуги; (6) простота полу-
чения услуг;  (7) вариативность модели обслуживания; (8) персональный подход к оказанию 
услуги; (9) удобство получения услуг; (10) другие атрибуты поддержки услуг.

Руководство сельской администрации
Лидерские качества главы сельской администрации определяют направление развития через 
проводимую им политику и могут влиять на участие общины в развитии деревни. Автори-
тарные лидеры обычно склонны сдерживать творческий потенциал людей в деятельности по 
развитию. Кроме того, ведущая фигура в сельской администрации имеет очень важное значе-
ние в жизни людей, поскольку считается образцом для подражания и ориентиром, выступая 
в качестве одного из атрибутов патерналистской культуры, все еще имеющей важное значение 
в жизни индонезийского народа [Marayasa, 2018]. Лидер — это человек, обладающий лидерски-
ми качествами, а именно пытающийся влиять на других посредством мотивации и руковод-
ства для достижения общих целей [Savitri et al., 2020]. В работе Ari et al. [2022] быть лидером 
означает предпринимать действия для координации членов организации и мотивирования их 
на достижение целей. В работе Sasqia [2022] утверждается, что лидерство — это возможность 
стать руководителем, который пытается повлиять на своих подчиненных, чтобы они работали 
вместе для достижения целей организации. Jiang et al. [2012] утверждают, что в ситуативном 
лидерстве существует четыре модели поведения, а  именно:  (1) информирование; руководи-
тели дают конкретные указания и  обеспечивают выполнение работ;  (2) комментирование; 
разъяснение своих решений подчиненным и предоставление возможности понять эти реше-
ния; (3) включение; обмен идеями с подчиненными и отсутствие затруднений при принятии 
решения; (4) делегирование; передача другим полномочий по принятию решений.
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Метод исследования

Для анализа участия общины в развитии деревни и изучения факторов, влияющих на это 
участие, было проведено количественное исследование. Для получения информации был про-
веден опрос респондентов, отобранных исходя из целей данного исследования. Для определе-
ния степени влияния каждой экзогенной переменной на эндогенные переменные использо-
валось моделирование структурными уравнениями (Structural Equation Model, SEM) методом 
частичных наименьших квадратов  (Partial Least Square, PLS). Исследование проводилось 
с апреля по июнь 2022 г. в округах Бунго, Танджунг Джабунг Барат и Танджунг Джабунг Ти-
мур провинции Джамби. Экзогенной переменной в этом исследовании было участие общины 
в развитии деревни, а эндогенными — социально-экономический статус общины, роль соци-
альных медиа, культура, государственные службы и стиль управления/лидерство.

Население в  этом исследовании представлено жителями деревень в  провинции Джамби, 
с разбивкой на районный и городской уровни. Поскольку площадь провинции очень велика, 
проводился отбор районов, основанный на сходстве характеристик этого района и соответ-
ствующего округа, а также на показателе экономического роста, отражающего уровень участия 
общины в развитии, как представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Исследуемое население

№ Округ/городской муниципалитет Общая численность 
населения

ТЭР ИРД

1 Керинчи 239 606 3,69 0,64
2 Мрангин 394 174 0,78 0,69
3 Саролангун 307 585 -0,26 0,67
4 Батанг Хари 275 504 -0,27 0,74
5 Муаро Джамби 454 524 0,27 0,70
6 Танджунг Джабунг Тимур 221 619 -3,87 0,64
7 Танджунг Джабунг Барат 339 286 -0,64 0,67
8 Тебо 360 193 -0,04 0,70
9 Бунго 382 311 -0,4 0,69

10 Кота Джамби 611 353 -3,28 -
11 Кота Сунгай Пенух 917 390 -0,14 0,84

ИТОГО/среднее значение ТЭР 
и ИРД

4 503 545 -0,38 0,70

Источник: [BPS, 2021]

Примечания: ТЭР — темпы экономического роста; ИРД — индекс участия общины/индекс 
развития деревень

На основании данных Таблицы 1 в качестве выборки для исследования взяты округа Бунго, 
Танджунг Джабунг Барат и  Танджунг Джабунг Тимур  (см. карту на Рисунке 1). Количество 
общин, вошедших в выборку, рассчитывается по следующей формуле:

n N
Ne

�
�1 2

где n — размер выборки; N — общая численность населения провинции; e — допустимая по-
грешность. При расчете по этой методике, с  погрешностью в  6%, размер выборки составил 
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277 человек, взятых из каждого района пропорционально общей численности его населения, 
как показано в Таблице 2:

Таблица 2. Исследуемая выборка

№ Округ Район Общая числен-
ность населения

Число респон-
дентов

1 Танджунг Джабунг 
Тимур

Нипах Панджанг 26 503 33
Рантау Расау 24 780 31
Саду 13 401 17

2 Танджунг Джабунг 
Барат

Тунгкал Илир 72 795 90
Пенгабуан 25 514 32
Бетара 3563 4

3 Бунго Танах Сепенггал Лин-
тас

23 401 29

Танах Сепенггал 23 293 29
Рантау Пандан 10 324 13

ИТОГО 223 574 277

Источник: анализ вторичных данных

Для получения данных по изучаемой переменной используется инструмент исследования 
в виде опросника со шкалой Лайкерта, состоящей из 4 вариантов ответа на вопросы, а именно: 
полностью согласен, согласен, не согласен, полностью не согласен. 

Модель SEM-PLS используется для анализа связи между каждой переменной и формирующи-
ми ее показателями (см. Таблицу 3), а также между переменными. Выбор модели SEM-PLS опре-
деляется уровнем ее эффективности при анализе данных, имеющих формативные конструкты. 
Кроме того, согласно Chin [1998], для этой модели не требуется, чтобы данные были распреде-
лены по нормальному закону и чтобы она удовлетворяла требованиям критерия goodness-of-fit. 
Данные обрабатывались с помощью программного обеспечения SmartPLS версии 3.2.8.

Первым шагом в применении модели SEM-PLS является определение взаимосвязи между 
конструктом первого порядка и  показателями по каждой переменной, а  также между кон-
структами первого и второго порядка. В основе оценки полученной модели лежат критерии, 
разработанные Chin [1998], и различные экспертные мнения предыдущих исследователей, та-
ких как Richter et al. [2016] и Henseler et al. [2012].

Результаты и обсуждение

Оценка модели измерения (внешняя модель)
Модель SEM-PLS имеет формативный конструкт, описывающий взаимосвязь между перемен-
ными и  формирующими их показателями. Для построения качественной модели при фор-
мировании переменной каждый показатель должен иметь высокий уровень достоверности 
и надежности (внешняя модель). Latan & Ghozali [2012] оценили ее, используя значения кон-
вергентной и дискриминантной валидности. 

Для построения структурной модели участия сообщества в развитии деревень изучалась 
взаимосвязь, как прямая, так и  косвенная, между экзогенными переменными, такими как 
культура труда, стиль управления, роль социальных медиа, государственные услуги и соци-
ально-экономический статус. Эти переменные измеряются на основе составляющих их пока-
зателей (Таблица 3):
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Таблица 3. Переменные и показатели

Переменная Показатель Код

Культура труда Образ мышления BDM1

Отношение людей BDM2

Этика труда в сообществе BDM3

Стиль управления Кооперация KPP1

Инициатива KPP2

Сотрудничество KPP3

Делегирование KPP4

Роль социальных медиа Информирование MDS1

Рост стремлений MDS2

Просветительская функция MDS3

Государственные услуги Эффективность PLP1

Результативность PLP2

Справедливость PLP3

Гибкое реагирование PLP4

Участие общины в развитии деревни Пожертвование средств PMD1

Пожертвование товаров PMD2

Вклад в виде усилий PMD3

Вклад в виде идей и мыслей PMD4

Социально-экономический статус Доход SOE1

Образование SOE2

Занятость SOE3

Количество иждивенцев в семье SOE4

Источник: составлено авторами на основе анализа литературы

Тест на валидность

Конвергентная валидность
Уровень связи между переменными и формирующими их показателями определяется на осно-
ве оценки конвергентной валидности, определенной при помощи метода PLS. В соответствии 
с Ghozali [2014], если значение больше 0.70, валидность относится к категории высокого уров-
ня. Оценка методом PLS дает значения конвергентной валидности, представленные в табли-
це 4.

По результатам оценки первичной факторной нагрузки несколько показателей, а именно 
участие общины через пожертвование средств, уровень образования и количество иждивен-
цев в семье, не отвечают требованиям конвергентной валидности. После того как эти показа-
тели исключены из модели и переоценены, все показатели для каждой переменной удовлетво-
ряют требованиям конвергентной валидности.
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Дискриминантная валидность
Дискриминантная валидность определяется разницей в уровне корреляции между латентной 
переменной и  другими переменными. Значение валидно, если уровень корреляции латент-
ной переменной выше уровня корреляции других переменных [Latan & Ghozali, 2012]. Оцен-
ка результатов перекрестной нагрузки методом PLS дает более высокий уровень корреляции 
между показателями и латентными переменными в одном из блоков по сравнению с другими 
блоками, поэтому все латентные переменные имеют высокий уровень дискриминантной ва-
лидности.

В дополнение к использованию значения перекрестной нагрузки уровень дискриминантной 
валидности может быть определен с использованием извлеченной средней дисперсии (AVE) 
для каждой латентной переменной. Если значение AVE больше 0,5, переменная имеет высокую 
дискриминантную валидность [Ghozali 2014; Kuswanto & Anderson 2021]. Оценка методом PLS 
дает для каждой переменной значения AVE, представленные в Таблице 5:

Таблица 5. Извлеченная средняя дисперсия (AVE)

Переменная AVE Корень из AVE

Культура труда 0,711 0,843

Стиль управления 0,747 0,864

Участие общины в развитии деревни  0,666 0,816

Государственные услуги 0,763 0,873

Роль социальных медиа 0,809 0,900

Социально-экономический статус 0,531 0,729

Источник: анализ первичных данных, 2022 г.

На основании значения AVE в Таблице 5 можно сделать вывод, что все латентные перемен-
ные имеют высокую дискриминантную валидность. На это также указывают значения корня 
из AVE, превышающие значения коэффициента корреляции.

Оценка структурной модели (внутренняя модель)
Структура модели, полученная в результате оценки методом PLS, может быть оценена на осно-
ве коэффициента детерминации (R2), прогностической релевантности (Q2) и критерия согла-
сия (goodness-of-fit, GoF).

Коэффициент детерминации R2

Коэффициент детерминации показывает степень способности модели объяснить влияние 
экзогенных переменных на эндогенные. Согласно классификации Chin [1998], модель слабая, 
если коэффициент R2 равен 0,19, модель умеренной силы, если R2 равен 0,33, и модель сильная, 
если R2 равен 0,67 [Ghozali, 2014]. Модели оценивались методом PLS по значению коэффици-
ента R2 (Таблица 6).

На основании значения R2 в Таблице 6 моделями, которые считаются умеренными в объ-
яснении влияния экзогенных переменных на эндогенные, являются: модель культуры труда 
в общине, модель участия общины в развитии деревни и модель госуслуг, а вот стиль управ-
ления и  социально-экономический статус относятся к  категории слабых моделей. Согласно 
Ghozali [2014], как правило, коэффициент детерминации при анализе данных для календар-
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ных лет или периодов относительно невелик, потому что каждое наблюдение имеет значитель-
ную вариацию, в отличие от временных рядов, которые обычно дают высокий коэффициент 
детерминации.

Таблица 6. Коэффициент детерминации R2

Переменная AVE R2

Культура труда 0,71 0,328

Стиль управления 0,75 0,251

Участие общины в развитии деревни 0,67 0,522

Государственные услуги 0,76 0,505

Роль социальных медиа 0,91 —

Социально-экономический статус 0,53 0,152

Среднее 0,71 0,29

Источник: анализ первичных данных, 2022 г.

Q2 — тест на предиктивную релевантность модели 
Значение предиктивной релевантности описывает уровень точности прогноза, генерируемого 
моделью и оценками ее параметров. Если значение меньше 0, то модель считается менее ре-
левантной как инструмент прогнозирования, а если значение больше 0, то модель считается 
релевантной [Ghozali, 2014]. Подставляя значения R2 для каждой модели в уравнение Q2, полу-
чаем значения предиктивной релевантности:

Q R R R R R

Q

2
1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

2

1 1 1 1 1 1

1 1 1

� � �� � �� � �� � �� � �� �� �
� � �� � �0.328 00.251 0.522 0.505 0.152

0.899

� � �� � �� � �� �� �
�

1 1 1
2Q

Из этих расчетов мы получаем значение Q2, равное 0,899; это означает, что результирующая 
модель имеет высокую предиктивную релевантность.

Оценка критерия согласия (GoF)
Значение GoF показывает общее качество модели как инструмента прогнозирования. Значе-
ние GoF получается из квадратного корня произведения средних значений индекса общности 
и R2. Результат ≤ 0,25 указывает на низкое качество модели, 0,25-0,36 — среднее и ≥ 0,36 — вы-
сокое качество модели [Ghozali, 2014; Hair et al., 2013]. Вводя средние значения индекса общно-
сти и R2 в уравнение GoF, получаем следующие значения:

GoF Com R

GoF
GoF

� �

� �
�

2

0.705 0.293
0.454

На основании этих расчетов было получено значение GoF, равное 0.454, так что общая мо-
дель представляет собой прогностический инструмент высокого качества (Таблица 7).



Кусванто, Ирзал Андерсон: Структурная модель участия сообщества в развитии сельских районов в провинции Джамби, Индонезия128

Та
бл

иц
а 

7.
 П

ро
ве

рк
а 

ги
по

те
з (

бу
тс

тр
эп

пи
нг

)

П
ер

ем
ен

на
я

И
сх

од
на

я 
вы

бо
рк

а
Вы

бо
ро

чн
ое

 
ср

ед
не

е
С

та
нд

ар
тн

ое
 

от
кл

он
ен

ие
t-

cт
ат

ис
ти

ка
Зн

ач
ен

ия
 P

Ку
ль

ту
ра

 тр
уд

а →
 У

ча
ст

ие
 о

бщ
ин

ы
 в

 р
аз

ви
ти

и 
де

ре
вн

и
0,

57
0

0,
57

6
0,

04
9

11
,5

50
0,

00
0

Ку
ль

ту
ра

 т
ру

да
 →

 Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ус
лу

ги
0,

14
9

0,
15

0
0,

04
2

3,
51

8
0,

00
0

С
ти

ль
 у

пр
ав

ле
ни

я 
→

 У
ча

ст
ие

 о
бщ

ин
ы

 в
 р

аз
ви

ти
и 

де
ре

вн
и

0,
00

8
0,

00
7

0,
07

5
0,

10
8

0,
91

4

С
ти

ль
 у

пр
ав

ле
ни

я 
→

 Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ус
лу

ги
0,

47
5

0,
47

3
0,

07
3

6,
48

2
0,

00
0

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ус
лу

ги
 →

 У
ча

ст
ие

 о
бщ

ин
ы

 в
 р

аз
ви

-
ти

и 
де

ре
вн

и
0,

09
7

0,
09

7
0,

06
7

1,
46

5
0,

14
4

Ро
ль

 с
оц

иа
ль

ны
х 

ме
ди

а 
→

 К
ул

ьт
ур

а 
тр

уд
а

0,
49

8
0,

49
7

0,
05

1
9,

74
1

0,
00

0

Ро
ль

 с
оц

иа
ль

ны
х 

ме
ди

а 
→

 С
ти

ль
 у

пр
ав

ле
ни

я
0,

50
1

0,
50

4
0,

05
9

8,
43

0
0,

00
0

Ро
ль

 с
оц

иа
ль

ны
х 

ме
ди

а 
→

 У
ча

ст
ие

 о
бщ

ин
ы

 в
 р

аз
ви

-
ти

и 
де

ре
вн

и
0,

04
6

0,
04

4
0,

07
0

0,
64

8
0,

51
7

Ро
ль

 с
оц

иа
ль

ны
х 

ме
ди

а 
→

 Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ус
лу

ги
0,

23
0

0,
23

1
0,

06
0

3,
81

3
0,

00
0

Ро
ль

 с
оц

иа
ль

ны
х 

ме
ди

а 
→

 С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

-
ск

ий
 с

та
ту

с
0,

38
9

0,
39

6
0,

05
6

6,
96

6
0,

00
0

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

ск
ий

 с
та

ту
с →

 К
ул

ьт
ур

а 
тр

уд
а 

0,
15

0
0,

15
2

0,
05

3
2,

82
6

0,
00

5

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

ск
ий

 с
та

ту
с 

→
 У

ча
ст

ие
 о

бщ
и-

ны
 в

 р
аз

ви
ти

и 
де

ре
вн

и
0,

14
8

0,
14

6
0,

04
8

3,
05

2
0,

00
2

И
ст

оч
ни

к:
 а

на
ли

з п
ер

ви
чн

ы
х 

да
нн

ы
х,

 2
02

2 
г.



Население и экономика 7(2): 115–141 129

Интерпретация

1. Культура труда в  общине оказывает существенное влияние на ее участие в  развитии 
деревни, о  чем свидетельствует значение t-критерия  (11,258), превышающее таблич-
ное (1,969) на 5%-ном уровне. Значение коэффициента пути положительное и составля-
ет 0,57; это означает, что если значение переменной «культура труда» увеличится на одну 
единицу, значение переменной «участие общины в развитии деревни» увеличится на 0,57 
единицы. Уровень культуры труда можно повысить за счет совершенствования образа 
мышления, мировоззрения и трудовой этики, с тем чтобы члены общины стали более 
информированными и принимали активное участие в развитии деревни.

2. Культура труда оказывает значительное влияние на государственные услуги, о чем сви-
детельствует значение t-критерия  (3,823), превышающее табличное  (1,969) на 5%-ном 
уровне. Значение коэффициента пути положительное и составляет 0,149; это означает, 
что если значение переменной «культура труда» увеличится на одну единицу, то значе-
ние переменной «государственные услуги» увеличится на 0,149 единицы.

3. Значение коэффициента пути для влияния стиля управления на участие общины в раз-
витии деревни положительное и равно 0,008, это означает, что если значение перемен-
ной «стиль управления» увеличится на одну единицу, то значение переменной «участие 
общины в  развитии деревни» увеличится на 0,008 единицы. Стиль управления главы 
сельской администрации описывает его установки на кооперацию, инициативность, 
сотрудничество и  делегирование полномочий в  управлении, и  если эти установки бу-
дут совершенствоваться, мотивация к участию в развитии деревни в общине возрастет. 
Однако эффект не был статистически значимым на 5%-ном или 10%-ном уровне при 
значении t-критерия (0,110) ниже табличного (1,969). 

4. Значение коэффициента пути для влияния стиля руководства сельской администрации 
на госуслуги положительное и составляет 0,475. Это означает, что если значение пере-
менной «стиль управления» увеличится на одну единицу, то значение переменной «го-
суслуги» увеличится на 0,475 единицы. Эффект статистически значим на 1%-ном и 5%-
ном уровне при величине t-критерия (6,511) выше табличного (1,969).

5. Значение коэффициента пути для влияния госуслуг на участие общины в  развитии 
деревни является положительным и  составляет 0,097; это означает, что если значение 
переменной «госуслуги» увеличится на одну единицу, то значение переменной «участие 
общины в развитии деревни» увеличится на 0,097 единицы. Качество госуслуг оценива-
ется по уровню эффективности, результативности, справедливости и гибкости реагиро-
вания местного руководства при предоставлении услуг общине. Поэтому, если повысить 
качество работы госслужб, они будут в большей степени удовлетворять потребностям 
общины и увеличивать ее вклад в развитие деревни. Однако этот эффект не был ста-
тистически значимым на 5%-ном или 10%-ном уровне при значении t-критерия (1,482) 
ниже табличного (1,969).

6. Значение коэффициента пути для влияния социальных медиа на культуру труда поло-
жительное и составляет 0,498. Это означает, что если значение переменной «социальные 
медиа» увеличится на одну единицу, то значение переменной «культура труда» возрастет 
на 0,498 единицы. Социальные медиа служат средством информирования, просвещения 
и роста устремлений, поэтому их развитие способствует формированию  у членов об-
щины менталитета, установок и трудовой этики, отражающих высокую культуру труда 
в  сообществе. Эффект был статистически значимым на 1%-ном и  5%-ном уровне при 
значении t-критерия (10,232), превышающем табличный (1,969). 

7. Значение коэффициента пути для влияния социальных медиа на стиль руководства 
сельской администрации положительное и  составляет 0,501. Это означает, что если 
значение переменной «социальные медиа» увеличится на одну единицу, значение пере-
менной «стиль управления» повысится на 0,501 единицы. Эффект статистически значим 
на 1%-ном и  5%-ном уровне при значении t-критерия  (8,818), превышающем таблич-
ный (1,969).
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8. Значение коэффициента пути для влияния социальных медиа на участие общины в раз-
витии деревни является положительным и составляет 0,046. Это означает, что если зна-
чение переменной «социальные медиа» увеличится на одну единицу, то значение пере-
менной «участие общины в  развитии деревни» увеличится на 0,046 единицы. Однако 
эффект не был статистически значимым на 5%-ном или 10%-ном уровне со значением 
t-критерия (0,631) ниже табличного (1,969).

9. Значение коэффициента пути для влияния социальных медиа на государственные услу-
ги положительное и составляет 0,230. Это означает, что если значение переменной «соци-
альные медиа» увеличится на одну единицу, то значение переменной «государственные 
услуги» увеличится на 0,230 единицы. Эффект статистически значим на 1%-ном и 5%-
ном уровне при значении t-критерия (3,925), превышающем табличный (1,969).

10. Значение коэффициента пути для влияния социальных медиа на социально-экономиче-
ский статус общины является положительным и составляет 0,389. Это означает, что если 
значение переменной «социальные медиа» увеличится на одну единицу, значение пере-
менной «социально-экономический статус общины» повысится на 0,389 единицы. Эф-
фект статистически значим на 1%-ном и 5%-ном уровне при значении t-критерия (6,618), 
превышающем табличный (1,969).

11. Значение коэффициента пути для влияния социально-экономического статуса общины 
на культуру труда положительное и равно 0,148. Это означает, что если значение пере-
менной «социально-экономический статус общины» повысится на одну единицу, то зна-
чение переменной «культура труда» возрастет на 0,148 единицы. Социально-экономиче-
ский статус общины определяется уровнем дохода, образования, занятости и средним 
числом иждивенцев в  семье. Таким образом, если социально-экономический уровень 
общины будет повышаться, это разовьет мировоззрение, улучшит менталитет и  тру-
довую этику в  общине, что необходимо для развития деревни. Эффект статистически 
значим на 1%-ном и 5%-ном уровне при значении t-критерия (2,954), превышающем та-
бличный (1,969).

12. Значение коэффициента пути для влияния социально-экономического статуса общины 
на ее участие в развитии деревни положительный и составляет 0,150. Это означает, что 
если значение переменной «социально-экономический статус общины» повысится на 
одну единицу, то значение переменной «участие общины в развитии деревни» увеличит-
ся на 0,150 единицы. Социально-экономическое состояние общины описывает уровень 
дохода, образования, занятости и среднего числа иждивенцев в семье. Таким образом, 
если социально-экономический уровень повышается, это еще больше повысит заин-
тересованность общины в участии в развитии деревни. Эффект статистически значим 
на 1%-ном и  5%-ном уровне при значении t-критерия  (3,020), превышающем таблич-
ный (1,969).

В виде схемы это можно представить следующим образом (см. рис. 2). 

Влияние культуры на участие сообщества в развитии сельских 
районов
Культура сообщества — это взгляды, привычки и поведение людей в различных ситуациях, 
например в их участии в развитии деревни. Это отражается в характере знания и понимания 
развития, открытости, отзывчивости и навыках, применяемых в форме участия в каждом из 
этапов процесса развития. Это также означает, что элементы, формирующие культуру общи-
ны, такие как сотрудничество и  взаимная забота, способствуют реализации процесса раз-
вития. Результаты исследования подкреплены выводами, полученными Sukharwadi  [2020] 
и  Manggala & Mustam  [2016]. Исследование показывает, что культура общины оказывает 
значительное влияние на ее участие в развитии деревни: чем выше уровень культуры общи-
ны, тем сильнее ее положительное влияние на развитие деревни. Мировоззрение и культура 
сообщества определяют его идентичность как выражение национального духа, который ре-
ализуется в форме участия в развитии. Высокий уровень культуры указывает на развитость 
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личности членов общины и определяет социальные действия, которые в значительной степени 
способствуют реализации программ развития. Согласно работе Naseri [2019], социальная ак-
тивность сообщества не может быть отделена от идентичности, которая формируется на осно-
ве мировоззрения и культуры. Жизнь общины, построенная на традиции вовлечения граждан 
в формирование государственной политики, облегчит регулирование их участия в развитии, 
а сотрудничество между гражданами будет более эффективным, если жизнь людей будет осно-
вана на культурных нормах [Azfar et al., 2018]. Участвуя в развитии сельских районов, местное 
сообщество получит экономические выгоды и почувствует ответственность за деятельность 
по развитию своей деревни [Martini, 2020]. Аналогичным образом результаты исследований 
Lumantow et al. [2017] показывают, что культура Mapalus, которая включает в себя принципы 
сотрудничества, взаимодействия и  общественного интереса, оказывает сильное влияние на 
участие общин в развитии деревни. Другие формы культуры, как показано в работе Mustanir & 
Razak [2017] на примере культуры Товани Толотанг (Towani Tolotang), представляющей собой 
набор ценностей, норм, взглядов и убеждений, также влияют на участие общины в развитии. 
Результаты исследований, проведенных Nawawi et al. [2020] в округе Буру (Buru) провинции 
Малуку  (Maluku), показывают, что культура Калесанг  (Kalesang), отражающая дух предпри-
нимательства, смелость мышления и стремление к переменам, оказывает положительное вли-
яние на участие общины, превращая ее в объединяющую силу для достижения процветания 
всех сельских общин.

Рисунок 2. Модель участия сообщества в  развитии сельских районов. Источник: анализ 
первичных данных, 2022 г.

Влияние социально-экономического положения  
на участие сообщества в развитии сельских районов
Социально-экономический статус можно оценить с  точки зрения показателей занятости, 
образования и  дохода. Чем выше уровень благосостояния человека, тем выше уровень его 
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участия в  развитии. Результаты настоящего исследования показывают, что социально-эко-
номический статус общины прямо или косвенно оказывает значительное влияние на участие 
общины в развитии деревни. Косвенно социально-экономические условия формируют куль-
туру социальной жизни. Люди с высоким социально-экономическим статусом демонстрируют 
объективное и рациональное мышление, формирующее образ жизни или поведение, что выра-
жается в высоком уровне социальной культуры. Таким образом, внутри общины будет поощ-
ряться участие в развитии деревни. Результаты нашего исследования подкрепляются вывода-
ми Uceng et al. [2019], которые утверждают, что люди, имеющие высокие доходы и способные 
удовлетворять свои повседневные базовые потребности, будут активно участвовать в разви-
тии деревни и иметь время для этого. Повышение социально-экономического уровня общины 
не только стимулирует возникновение и развитие новых социальных классов, но и повышает 
интеллектуальный потенциал общины, помогая членам общины в реализации своих граждан-
ских прав и обязанностей и в участии в принятии политических решений на правительствен-
ном уровне [Saei, 2018]. Повышение осведомленности населения о своих гражданских правах 
и обязанностях делает их участие в процессе развития более рациональным и осмысленным, 
способствует развитию талантов людей, активно участвующих в экономической деятельности 
общины [Hafeznia, 2021].

Если принимать во внимание занятость, этот фактор оказывает существенное влияние 
на участие общины в  развитии сельских районов. Большинство жителей Джамби работают 
в сельскохозяйственном секторе. Занятость в общине определяет уровень участия в развитии, 
поскольку предполагаемое рабочее время членов общины варьирует в  зависимости от име-
ющегося опыта и  характера работы. В  исследовании Suroso et al.  [2014] говорится, что дея-
тельность общины в области развития деревни определяется занятостью ее членов. У людей, 
занятых в  сельском хозяйстве, на это достаточно времени по сравнению с  людьми, работа-
ющими в промышленности. Затраты рабочего времени в промышленном секторе выше, чем 
в сельскохозяйственном.

Влияние социальных медиа на участие общины  
в развитии сельских районов
В связи с быстрым развитием особых технологий в области социальных медиа этот источ-
ник оказал значительное влияние на способность людей получать и усваивать информацию. 
В работах Akbar et al. [2019] и Zahara [2018] объясняется роль коммуникации в том аспекте, 
что социальные медиа влияют на участие общины в развитии, вызывая при этом изменения 
в сообществе, формируя и развивая новые взгляды и поведенческие ценности, мотивируя 
индивида к участию в жизни общества. Роль социальных медиа может заключаться в переда-
че информации о программах и деятельности государственных служащих, или же они могут 
играть роль образовательной среды для расширения знаний людей о деятельности по раз-
витию. С другой стороны, социальные медиа играют роль инструмента, позволяющего на-
правлять участие общины в деятельности, связанной с развитием. Результаты исследования 
в провинции Джамби показывают, что социальные медиа напрямую не влияют на уровень 
участия общины в развитии деревни, но косвенно влияют на формирование культуры обще-
ства через транслируемую ими информацию. Чем больше социальных медиа присутствуют 
в жизни людей, тем выше уровень культуры, способствующий вовлеченности в развитие де-
ревни. Hendra [2019] в своем исследовании объясняет, что социальные медиа играют роль 
в развитии прогресса и мышления людей, тем самым обеспечивая лучшее понимание дея-
тельности по развитию сельских районов. Weiner et al. [2002] добавили, что использование 
интернета расширяет участие сообщества в процессе планирования развития. Разработчики 
плана развития, с одной стороны, получают ценный вклад от сообщества в виде обратной 
связи, а с другой — обучат это сообщество планированию развития. При наличии современ-
ных информационных и коммуникационных технологий сообщество легко получит доступ 
к необходимым государственным службам и сможет играть активную роль в создании систе-
мы качественных услуг [Bourgon, 2008].



Население и экономика 7(2): 115–141 133

Влияние стиля руководства сельской администрации  
на участие общины в развитии сельских районов
Лидерство — это попытка повлиять на других людей, чтобы они смогли выполнить намеченные 
планы. Если руководство выбрало верный стиль управления, то местная община стремится 
участвовать в развитии деревни. Результаты исследования Mohulaingo et al. [2022] свидетель-
ствуют о том, что прогрессивный стиль управления в деревне Пилохаянга (Pilohayanga) оказал 
значительное влияние на участие местного сообщества в ее развитии. Успешный лидер — это 
руководитель, который старается быть внимательным, приглашать к участию и давать поло-
жительный импульс с помощью власти, которую он имеет над своими подчиненными.

Результаты нашего исследования показывают, что стиль управления главы сельской ад-
министрации не оказывает существенного прямого или косвенного влияния на участие об-
щины в развитии деревни; он влияет только на госуслуги. Этот факт показывает, что стиль 
управления главы сельской администрации воспринимается непосредственно персоналом 
или сотрудниками сельской администрации, но не ощущается местным сообществом. Этот 
факт также указывает на то, что стиль управления не оказывает значительного влияния на 
расширение участия общины в  развитии деревни. Это отличается от выводов, полученных 
в исследовании Rahmannuddin & Sumardjo [2018], в котором обнаружено, что стиль управле-
ния положительно влияет на участие местного сообщества в  развитии деревни. Результаты 
исследования Horlings et al. [2018] также подтверждают, что эффективное руководство ведет 
к сплоченности и укрепляет дух сотрудничества для достижения более высоких результатов. 
Демократичный стиль управления главы сельской администрации обепечивает открытое, ос-
нованное на активном участии, подотчетное и быстро реагирующее на потребности общины 
в предоставлении услуг руководство [Shokheh et al., 2021]. Так, по мнению Rahmawati [2016], 
для повышения осведомленности населения об участии в развитии поощрительная мотивация 
необходима даже в случае мобилизационной модели, когда участие осуществляется на основе 
поощрения и чувства локтя.

Влияние государственных услуг на участие сообщества  
в развитии сельских районов 
Высокое качество работы государственных служб является необходимым условием для уча-
стия общины в  любой программе развития деревни. Государственные службы в  основном 
существуют для того, чтобы реагировать на нестабильность, возникающую в сообществе из-
за качества услуг, предоставляемых государственными чиновниками. Качественные государ-
ственные услуги упрощают участие местного сообщества в развитии и реализацию его прав. 
Поэтому эффективное управление госслужбами напрямую влияет на качество оказания услуг 
населению. Результаты настоящего исследования показывают, что госуслуги не стимулируют 
участие общины в  развитии деревни. Это вполне объяснимо, поскольку услуги, предостав-
ляемые общине сельской администрацией, остаются минимальными. Таким образом, необ-
ходимо выстраивать взаимодействие с местным сообществом с учетом различных интересов 
населения, которые должны удовлетворяться и  поддерживаться оказанием качественных 
услуг. В работе Ibrahim et al.  [2020] объясняется, что при надлежащем управлении госслуж-
бами повышается участие общины в  развитии деревни. Аналогичные результаты получены 
в  ходе исследования Baharuddin  [2019], проведенного в  деревне Сиронго Фолараха  (Sirongo 
Folaraha): если услуги, предоставляемые общине сельской администрацией, будут высокого 
качества, участие общины в развитии деревни возрастет. Государственные служащие, которые 
больше реагируют на запросы своего руководства, чем населения, которому они должны слу-
жить, своими действиями снижают качество оказываемых населению услуг [McCourt, 2013]. 
Таким образом, для профессионального выполнения государственными служащими их рабо-
ты необходимо, чтобы их коллеги на уровне общины оказывали качественные услуги местно-
му населению  [Tuurnas, 2015]. Хорошие отношения между государственными чиновниками 
и местной общиной формируют лояльность, мотивацию, надежду и приверженность целям 
развития [Lawton & Doig, 2006]. Участие сообщества в процессе предоставления государствен-
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ных услуг повысит эффективность работы государственного сектора в  будущем  [Bourgon, 
2008]. Качество работы госслужб станет выше, если предоставление услуг будет основано на 
стремлении удовлетворить потребности общины [Vandenabeele et al., 2018] и желании прино-
сить пользу обществу [Horton, 2008].

Заключение и рекомендации

Участие общины в развитии деревни проявляется в материальной (деньги и товары) и нема-
териальной (идеи и усилия) формах. Результаты анализа показывают, что на уровень участия 
общин провинции Джамби в развитии деревни влияют внутренние факторы, такие как соци-
ально-экономический статус и культура общины, тогда как внешние факторы, такие как роль 
социальных медиа, стиль управления главы сельской администрации и госуслуги, не оказыва-
ют заметного влияния. Показатели уровня культуры общины опосредуют показатели влияния 
социальных медиа и социально-экономического статуса при оценке уровня участия общины 
в развитии деревни. Таким образом, социальные медиа имеют не прямое, а лишь косвенное 
влияние на участие в развитии деревни, внося позитивный вклад в формирование культуры 
общины и тем самым способствуя повышению мотивации к участию в развитии деревни.  

На основании результатов нашего анализа правительству рекомендуется оптимизировать 
роль массмедиа как средства информирования, просвещения и оказания услуг с целью повы-
шения уровня культуры общества. Правительство также должно обеспечить обратную связь 
с общиной относительно ее участия в развитии деревни, содействовать улучшению социаль-
но-экономических условий в местной общине с целью повышения уровня культуры социаль-
ной жизни. Необходимо проводить социальную работу с населением общины через различные 
формы услуг и легкий доступ к ним, чтобы люди понимали роль и преимущества этих услуг. 
Чтобы подкрепить данные выводы, при проведении последующих исследований рекомендует-
ся более глубоко изучить влияние качества работы сельской администрации на благосостоя-
ние общины.
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